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1.Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП УО) в 

государственном казенном образовательном учреждении «Специальная 

(коррекционная)общеобразовательная школа-интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского 

района Оренбургской области  ( далее Образовательная организация) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФООП УО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35850).  В соответствии с приказом Минпросвещения России от 

24.11.2022 N 1026"Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 

71930)) с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 февраля 2024 г. N 67 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 28 февраля 2024 г., регистрационный N 77365) 

В соответствии с ФАООП УО образовательные организации самостоятельно 

разрабатывают и утверждают адаптированную основную общеобразовательную программу. 

Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией (федеральный 

учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая 

программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― 

это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее ― 

Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=175316&date=13.01.2023&dst=100013&field=134
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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 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико- 

ориентированных задач; 

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

онтогенетический принцип;  
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 
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принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

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

ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

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

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
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2.2. Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
Образовательная организация должна обеспечить требуемые для обучающихся условия 

обучения и воспитания с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройств аутистического спектра. 

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

участниками образовательных отношений. 

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

составляют (интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет. 

В реализации АООП УО (вариант 1) в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог выделено два 

этапа: 

I этап - 1 - 4 классы; 

II этап - 5 - 9 классы; 

Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого 

направлена на решение диагностико - пропедевтических задач: 

выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 

и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

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

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

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

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

способствующих формированию представлений о природных и социальных компонентах 

окружающего мира, целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 
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творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

и) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды на основе использования двигательного и охранительного педагогического режимов; 

к) отборе и адаптации учебно-познавательных задач, имеющих 

практикоориентированную направленность и решаемых в различных предметных областях; 

л) развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с применением 

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

альтернативной коммуникации; 

м) реализации программы коррекционной работы психолога, логопеда (включая 

коррекцию произносительной стороны речи), помощи тьютора и (или) ассистента при 

необходимости; 

н) проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных 

функций, в том числе общей и мелкой моторики, манипулятивнойфункции рук; 

о) потребность в реализации специальных подходов к физическому воспитанию и 

развитию навыков самообслуживания; 

п) расширении образовательного пространства организации за счет внешних средовых 

ресурсов. 

2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

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

видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

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

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 
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компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от 

особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

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

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

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

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 

2.3.1. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

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

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 
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различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

педагогического работника; 

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

помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления; 

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

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

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

педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам педагогического работника; 

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

педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 
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признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

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

помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов); 

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

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

опорой на контекст; 

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

педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 



 

 

11 

2.3.2.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

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

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

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

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

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

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

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

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

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

параллелограмм); 

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

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безопасные 

для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 
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(проценту); 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

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

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

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

помощью инструментов ИКТ. 
 

2.3.3.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец VI класса. 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево 

леса); 

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

ископаемые); 

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

их значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

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

оценки педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях, знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 
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заданию педагогического работника; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

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

растение, медонос, растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

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

здорового образа жизни; 

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

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

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

восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

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

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

природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

выполнение совместно с учителем практических работ; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 

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

доврачебной помощи). 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

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

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

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

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

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

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
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осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

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

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

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

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

трудовых ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

 

2.3.4. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

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

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

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

жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи, соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагогических работников, родителей 

(законных представителей) посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных 

представителей); 
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первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

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

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

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

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование "Лентой времени"; 

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

составление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 
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помощью педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

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

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

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

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

ее "легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

 

2.3.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

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

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 
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применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

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

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, 

"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 
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различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

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

изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

2.3.6.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов 

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

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

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

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

зависимости от погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

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

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством педагогического работника); 

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

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 
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культуры. 

Достаточный уровень: 

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

том числе об  Олимпийском,  Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских 

играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

сидя, лежа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела); 

подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

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

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 

2.3.7.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

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

для работы; 
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представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

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

ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

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

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

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

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

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

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

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

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

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений других обучающихся, адекватное реагирование на 

них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков труда 

(технологии); 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

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

целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 
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планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности."; 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

 

2.4. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности в ГКОУ           «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог педагогических 

кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП в ГКОУ           «С(К)ШИ» 

с.Чёрный Отрог 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  

ГКОУ           «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП в  ГКОУ           «С(К)ОШИ» с.Чёрный Отрог вляются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
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дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки вГКОУ           «С(К)ШИ» 

с.Чёрный Отрог. Для этого осуществилось создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП в 

ГКОУ   «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог ориентировались на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

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

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») 

оцениваются качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется ГКОУ           «С(К)ШИ» 

с.Чёрный Отрог и включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП ГКОУ           «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
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средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 

 1 балл — минимальная динамика;  

2 балла — удовлетворительная динамика; 

 3 балла — значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы ГКОУ           «С(К)ОШИ» с.Чёрный 

Отрог является психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, ГКОУ           «С(К)ШИ» с.Чёрный 

Отрог разработала программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая  утверждена локальными актами 

ГКОУ           «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог. Программа оценки включает: 

полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают 

в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих 

результатов самостоятельно расширяется ГКОУ           «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог; 

 

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

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

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

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

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

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

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

духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

 

№ 
п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства 
гордости за свою Родину 

Сформированность основ 
гражданской позиции 

Знание своего города, 

своего адреса: улицы, 
дома 

Идентификация себя 
со школой (я – ученик) 

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

Сформированность основ 
толерантного отношения к 

иному мнению, истории и 
культуре других народов 

Ребенок 
взаимодействует с 

детьми другой 
национальности 

Ребенок не 

конфликтует с детьми 

другой 
национальности 

3 сформированность адекватных 
представлений о собственных 

возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

 

сформированность 
адекватных представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

 

Способен описать свое 
физическое состояние 

(жарко, холодно, 
больно и т.п.). 

Способен сказать о 

своих нуждах (хочу 
пить, хочу есть и т.п.). 

4 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

Сформированость 

способности адаптироваться 

Способен осознавать 
изменения 
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изменяющемся и развивающемся 
мире; 

к изменяющимся условиям Способен 

приспособится к 
изменяющимся 
условиям 

5 овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 
повседневной жизни; 

 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, используемых в 
повседневной жизни 

Пользуется социально-

бытовыми навыками 

дома (убрать за собой, 
навыки гигиены). 

Пользуется социально-

бытовыми навыками в 
школе (убрать за 

собой, навыки 
гигиены). 

Следит за своим 
внешним видом. 

6 Владение навыками коммуникации и 
принятыми нормами социального 
взаимодействия 

Сформированность навыков 
коммуникации со взрослыми 

Способность 
инициировать 

коммуникацию со 
взрослыми 

Способность 

применять адекватные 

способы поведения в 
разных ситуациях 

Способность 
обращаться за 
помощью к взрослому 

Сформированность навыков 
коммуникации со 
сверстниками 

Способность 
инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 
сверстниками 

Способность 

применять адекватные 
способы поведения в 
разных ситуациях 

Способность 
обращаться за 
помощью к сверстнику 

7 способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 
ролей; 

 

Сформированность 

способности к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 
ролей; 

информированность о 

жизни окружающего 
социума (родителей); 

Знает свои возраст, 
пол. 

 

8 принятие и освоение социальной Сформированность Способен 
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роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 

 

социальной роли 

обучающегося, проявления 
социально значимых 

мотивов учебной 
деятельности 

контролировать свои 
действия. 

Положительное 
отношение к школе. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 
жизни 

Принятие образца 
«хорошего ученика». 

9 сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

расширение круга 

общения, дружеских 
контактов 

умение слушать 

собеседника, делиться 
своими 

впечатлениями, 

отвечать на вопросы и 
просьбы 

выстраивание 

взаимоотношений с 
родственниками, 

друзьями, 
одноклассниками 

10. 

способность к осмыслению картины 
мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование 

целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной 
и социальной частей; 

Сформированность 

целостных временных-
пространственных 

представлений о мире, о 

единстве природной и 
социальной среды. 

умение адекватно 

воспринимать 

информацию о 
ситуации в мире и в 
стране 

 

 

11 воспитание эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

Сформированность 

эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 

Различает категории 
«красиво-некрасиво» 

Может оценить свою 

работу с точки зрения 
«красиво-некрасиво». 

Может оценить работу 

сверстников с точки 
зрения «красиво-
некрасиво». 

12 развитие этических чувств, 
проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

Сформированность 
этических чувств. 

Понимает смысл 
ценностей «Семья», 

«Школа», «Учитель», 
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отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к 
чувствам других людей; 

«Друзья». 

Способен испытывать 
чувства стыда, вины. 

Знает основные 
моральные нормы и 

ориентирован на их 
выполнение. 

13 сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 
ценностям; 

сформированность 

установки на здоровый образ 
жизни 

Способен соблюдать 
режим дня 

Отсутствуют вредные 
привычки 

Сформированы 
навыки гигиены 

сформированность 
установки на безопасный 
образ жизни 

Соблюдает правила 
дорожного движения; 

Знает и соблюдает 

правила безопасного 
поведения дома 

(правила обращения с 

электроприборами и 
т.п.) 

Знает и соблюдает 

правила безопасного 
поведения на улице 

(правила общения с 
незнакомыми людьми) 

14 проявление готовности к 
самостоятельной жизни. 

Сформированность 

готовности к 
самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние 
обязанности. 

Выполняет свои 

домашние 
обязанности. 

 

 

систему бальной оценки результатов; 

 

0 - динамика отсутствует 

1 – минимальная динамика 

2 – удовлетворительная динамика 

3 – значимая динамика. 

документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 
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каждого обучающегося (Карта сформированности индивидуальных личностных достижений ученика) и 
результаты всего класса (Журнал итоговых достижений личностных результатов учащихся класса); 

 

1. Карта сформированности индивидуальных личностных результатов  обучающегося 

ФИО обучающегося______________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

С какого класса обучается_________________________________________ 

Входная диагностика (сентябрь 1 класс) ( или на момент поступления ) 

Дата:_____________ 

Итоговая диагностика. Дата:______( ___ класс)_______(___ класс)_____(___ класс) 

_________(9 класс) 

 

 

№ 
п/п 

Критерий Индикаторы Баллы/классы Итого

вый 
балл . 

Май 9 
класс 

1 

кл.н.
года 

2 

кл.к.
года 

    

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 
гордости за свою 
Родину 

Знание своего 

города, своего 
адреса: улицы, дома 

      

Идентификация себя 

со школой (я – 
ученик) 

      

2 воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 
народов; 

Ребенок 

взаимодействует с 

детьми другой 
национальности 

      

Ребенок не 

конфликтует с 
детьми другой 
национальности 
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3 сформированность 
адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире; 

овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 
повседневной жизни; 

 

Способен описать 
свое физическое 

состояние (жарко, 

холодно, больно и 
т.п.). 

      

Способен сказать о 
своих нуждах (хочу 

пить, хочу есть и 
т.п.). 

      

4 

овладение начальными 

навыками адаптации в 
динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире; 

Способен осознавать 
изменения 

      

Способен 

приспособится к 

изменяющимся 
условиям 

      

5 Владение навыками 
коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 
взаимодействия 

Пользуется 
социально-бытовыми 

навыками дома 

(убрать за собой, 
навыки гигиены). 

      

Пользуется 
социально-бытовыми 

навыками в школе 

(убрать за собой, 
навыки гигиены). 

      

Следит за своим 
внешним видом. 

      

6 
Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 
социального 
взаимодействия 

Способность 
инициировать 

коммуникацию со 
взрослыми 

      

Способность 

применять 
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адекватные способы 
поведения в разных 
ситуациях 

Способность 

обращаться за 

помощью к 
взрослому 

      

Способность 
инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 
сверстниками 

      

Способность 
применять 

адекватные способы 

поведения в разных 
ситуациях 

      

Способность 

обращаться за 
помощью к 
сверстнику 

      

7 

способность к 

осмыслению 

социального 
окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

 

информированность 

о жизни 

окружающего 
социума (родителей); 

      

Знает свои возраст, 
пол. 

 

      

8 

принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 
учебной деятельности; 

 

Способен 
контролировать свои 
действия. 

      

Положительное 
отношение к школе. 

 
     

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 
жизни 
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Принятие образца 
«хорошего ученика». 

 
     

9 

сформированность 
навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 
сверстниками в разных 

социальных 
ситуациях; 

расширение круга 
общения, дружеских 
контактов 

      

умение слушать 

собеседника, 

делиться своими 
впечатлениями, 

отвечать на вопросы 
и просьбы 

      

выстраивание 

взаимоотношений с 
родственниками, 

друзьями, 
одноклассниками 

      

      

10 способность к 

осмыслению картины 
мира, ее временно-

пространственной 

организации; 

формирование 
целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном единстве 

природной и 
социальной частей; 

       

       

       

11 воспитание 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 

Различает категории 
«красиво-некрасиво» 

      

Может оценить свою 

работу с точки 

зрения «красиво-
некрасиво». 

      

Может оценить 
работу сверстников с 

точки зрения 

«красиво-
некрасиво». 
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12 развитие этических 
чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 
сопереживания к 

чувствам других 
людей; 

Понимает смысл 
ценностей «Семья», 

«Школа», «Учитель», 
«Друзья». 

      

Способен 

испытывать чувства 
стыда, вины. 

      

Знает основные 
моральные нормы и 

ориентирован на их 
выполнение. 

 

 

      

13 

Сформированность 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 
бережному 

отношению к 

материальным и 
духовным ценностям; 

 

Способен соблюдать 
режим дня 

      

Отсутствуют 
вредные привычки 

      

Сформированы 
навыки гигиены 

      

Соблюдает правила 
дорожного 
движения; 

      

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения дома 
(правила обращения 

с электроприборами 
и т.п.) 

      

Знает и соблюдает 

правила безопасного 
поведения на улице 

(правила общения с 

незнакомыми 
людьми) 

      

14 
Проявление 
готовности к 

самостоятельной 

Имеет свои 

домашние 
обязанности. 
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жизни. Выполняет свои 
домашние 
обязанности. 

      

 Сводный показатель личностных результатов.       

 

 

Журнал итоговых личностных  результатов  обучающихся _____ класса за _______________учебный год. 

 

№ п/п  

Критерий 

 

Индикаторы 

Фамилия, имя обучающихся / баллы 

    

1 Осознание себя как 
гражданина России, 

формирование чувства 
гордости за свою Родину 

Знание своего города, 
своего адреса: улицы, дома 

    

Идентификация себя со 
школой (я – ученик) 

    

2 воспитание 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других народов; 

Ребенок взаимодействует с 

детьми другой 
национальности 

    

Ребенок не конфликтует с 

детьми другой 
национальности 

    

3 сформированность 
адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире; 

овладение социально-
бытовыми навыками, 

используемыми в 
повседневной жизни; 

Способен описать свое 
физическое состояние 

(жарко, холодно, больно и 
т.п.). 

    

Способен сказать о своих 

нуждах (хочу пить, хочу 
есть и т.п.). 
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4 
овладение начальными 
навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире; 

Способен осознавать 
изменения в окружающей 
обстановке 

    

Способен приспособится к 
изменяющимся условиям 

    

5 Владение навыками 
коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 
взаимодействия 

Пользуется социально-
бытовыми навыками дома 

(убрать за собой, навыки 
гигиены). 

    

Пользуется социально-
бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, 
навыки гигиены). 

    

Следит за своим внешним 
видом. 

 

    

6 Владение навыками 

коммуникации и 
принятыми нормами 

социального 
взаимодействия 

Способность инициировать 

коммуникацию со 
взрослыми 

    

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 
ситуациях 

    

Способность обращаться за 
помощью к взрослому 

    

Способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 
сверстниками 

    

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 
ситуациях 

    

Способность обращаться за 
помощью к сверстнику 

    

7 способность к 

осмыслению 

информированность о 

жизни окружающего 
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социального окружения, 
своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

 

социума (родителей); 

Знает свои возраст, пол. 

 

    

8 

принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 
учебной деятельности; 

 

Способен контролировать 
свои действия. 

    

Положительное отношение 
к школе. 

    

Ориентация на 

содержательные моменты 
школьной жизни 

    

Принятие образца 
«хорошего ученика». 

    

9 сформированность 

навыков сотрудничества 
с взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

расширение круга 

общения, дружеских 
контактов 

    

умение слушать 

собеседника, делиться 

своими впечатлениями, 
отвечать на вопросы и 
просьбы 

    

выстраивание 

взаимоотношений с 

родственниками, друзьями, 
одноклассниками 

    

10 способность к 

осмыслению картины 

мира, ее временно-
пространственной 

организации; 

формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 
природной и социальной 
частей; 
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11 воспитание эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств; 

     

Может оценить свою 
работу с точки зрения 
«красиво-некрасиво». 

    

Может оценить работу 

сверстников с точки зрения 
«красиво-некрасиво». 

    

11 развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 
проявление 

сопереживания к 
чувствам других людей; 

Понимает смысл 

ценностей «Семья», 

«Школа», «Учитель», 
«Друзья». 

    

Способен испытывать 
чувства стыда, вины. 

    

Знает основные моральные 

нормы и ориентирован на 
их выполнение. 

 

 

    

12 Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 
бережному отношению к 

материальным и 
духовным ценностям 

Способен соблюдать 
режим дня 

    

Отсутствуют вредные 
привычки 

    

Сформированы навыки 
гигиены 

    

Соблюдает правила 
дорожного движения; 

    

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения 

дома (правила обращения с 
электроприборами и т.п.) 

    

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения на 

улице (правила общения с 
незнакомыми людьми) 

    



 

 

37 

13 Проявление готовности к 
самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние 
обязанности. 

    

Выполняет свои домашние 
обязанности. 

    

 

 

материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

1. Анкета для родителей (законных представителей), содержащая вопросы для оценки личностных 
результатов обучающегося. 

 

1. Может ли ребенок назвать свои ФИО, возраст и пол? 

2. Знает ли ваш ребенок свой адрес? 

3. Способен ли ваш ребенок описать свое физическое состояние? Например, когда ему жарко, холодно, 
больно и т.п. 

4. Способен ли ваш ребенок сказать о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.)? 

5. Убирает ли ребенок за собой свои вещи, игрушки? 

6. Какими навыками личной гигиены ребенок пользуется в повседневной жизни? 

7. Дома и во дворе следит за своим внешним видом? 

8. Обращается ли за помощью к взрослым членам семьи? С какими просьбами? 

9. Знает ли ребенок ФИО и место работы близких родственников? 

10. Нравится ли ему учиться в школе? 

11. Делится ли ребенок своими впечатлениями? 

12. Случается ли, что ребенок испытывает чувство стыда, вины? В каких ситуациях? Как это проявляется? 

13. Дома ребенок соблюдает режим дня? 

14. Есть ли у ребенка вредные привычки? 

15. Соблюдает правила дорожного движения? 

16. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила обращения с электроприборами и 
т.п.) ? 

17. Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила общения с незнакомыми 
людьми) 

18. Имеет ли ребенок свои домашние обязанности? Какие? 
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Лист наблюдений учителя 

 

Ф.И.учащегося_________________________________ 

№ Показатели оценки Оценка (уч. год) 

Начало Конец 

1 Называет город, в котором живет, свой домашний адрес (улицу, дом)   

2 Описывает свое физическое состояние (жарко, холодно, больно и т.п.).   

3 Говорит о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.).   

4 Способен осознавать изменения в окружающей обстановке   

5 Способен приспособится к изменяющимся условиям   

6 Пользуется социально-бытовыми навыками в школе (убрать за собой, 
навыки гигиены). 

  

7 Следит за своим внешним видом.   

8 Может обратиться к учителю   

9 Адекватно ведет себя в разных ситуациях   

10 Способность обратиться за помощью к взрослому   

11 Инициативен в общении со сверстниками   

12 Способность поддерживать дружеские отношения со сверстниками   

13 Способен обратиться за помощью к сверстнику   

14 Может рассказать о своих родителях   

15 Может рассказать о себе   

16 Способен контролировать свои действия.   

17 Нравится учиться в школе   

18 Умеет слушать собеседника,   

19 Делится своими впечатлениями   

20 Отвечает на вопросы   

21 Выполняет просьбы   

22 Может оценить свою работу с точки зрения «красиво-некрасиво».   

23 Может оценить работу сверстников с точки зрения «красиво-   
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некрасиво». 

24 Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», «Учитель», «Друзья».   

25 Способен испытывать чувства стыда, вины.   

26 Знает основные моральные нормы и ориентирован на их выполнение.    

27 Соблюдает школьный режим дня   

28 Вредные привычки   

29 Сформированы навыки гигиены   

30 Соблюдает правила дорожного движения;   

31 Знает и соблюдает правила безопасного поведения в школе   

 
 

Оценки: 

+ - или 123 

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. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 класса, 

то есть в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством педагогического работника. 

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

полугодия 2 класса 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 педагогического работника, но 

и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться 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 обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие и (или) несоответствие 

науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения 
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усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как "верные" или "неверные". 

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

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

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

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

инструкции; выполнено с опорой 

на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

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

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

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

социальной жизни; 

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

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

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

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

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

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения  

АООП УО (вариант 1) с учетом: 
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результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП УО (вариант 1); 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной  

организации. 

 
 

3. Содержательный раздел АООП УО (1 вариант) 

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

"Язык и речевая практика" (V - IX классы) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

Пояснительная записка. 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа составлена на основе федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы    обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённой  приказом Министерства просвещения 

России от 24.11.2022г.№1026 и адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

«С(К)ШИ» с. Черный Отрог вариант 1.   Программа по предмету «Русский язык» 

ориентирована на учебники: 

 

Русский язык» 5 класс.5-издание  Москва Просвещение, 2020 г. Авторы – составители:  

Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  

 

«Русский язык» 6 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: Э.В. 

Якубовская, Н.Г. Галунчикова 6-е издание Москва «Просвещение» 2020 г.  

 

«Русский язык» 7 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: Э.В. 

Якубовская, Н.Г. Галунчикова 6-е издание Москва «Просвещение» 2020 г.  

«Русский язык» 8 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: Э.В. 

Якубовская, Н.Г. Галунчикова 6-е издание Москва «Просвещение» 2020 г.  

«Русский язык» 9 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: Э.В. 

Якубовская, Н.Г. Галунчикова 6-е издание Москва «Просвещение» 2020 г.  

 

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

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Язык и речевая практика является предметной областью учебного предмета «Русский язык». 

Русский язык является продолжением изучения курса начального звена.  

 Предметная область: Язык и речевая практика. Основные задачи реализации 

содержания: Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико - ориентированных задач. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико - синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

3. Место предмета в учебном плане.  

 

Данный предмет входит в предметную  область: «Язык и речевая практика». Согласно 

учебному плану общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Русский язык» 

в 5 классе отводится  5 часов в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели  - 170 часов; 

в 6  классе отводится 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели - 170 часов; 

в 7 классе отводится  4 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели - 136 часов. 

в 8 классе отводится  4 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели -  136 часов. 

в 9 классе отводится  4 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели -  136 часов. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

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

народов; 

3)сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
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мире; 

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

6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 

9)сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10)воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

13)проявление готовности к самостоятельной жизни. 

                                                    Предметные результаты 

 

 

5 класс 

Минимальный уровень: 

-знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; 

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

-образование слов с новым значением с опорой на образец; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению 

 пользоваться  школьным орфографическим словарем для уточнения написания слова. 

Достаточный уровень: 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

-нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных по 

интонации; 

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

руководством учителя); 

-разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

-различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; --

составлять  простые распространенные и  предложения с однородными членами по схеме, 

опорным  словам, на предложенную тему;  

-устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях     

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи,  с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 

6 класс 

Минимальный уровень: 

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

-использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста 
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на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

-образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматических 

разрядах слов; различение изученных частей -речи по вопросу и значению; 

-использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

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

Достаточный уровень: 

-нахождение в тексте однородных членов предложения; 

- различение предложений, разных по интонации; 

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

-разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

руководством учителя); 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста 

-оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

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

 

7 класс 

Минимальный уровень: 

-знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; 

-составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

помощью учителя); 

-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 

-нахождение в тексте однородных членов предложения;  

-различение предложений, разных по интонации; 

 

Достаточный уровень: 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

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

руководством учителя); 

-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

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

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

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

-различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

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

помощью учителя); 
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-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

8 класс 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; 

-составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

помощью учителя); 

-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 

-нахождение в тексте однородных членов предложения;  

-различение предложений, разных по интонации; 

 

 

Достаточный уровень: 

 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

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

руководством учителя); 

-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

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

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

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

-различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

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

помощью учителя); 

-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

 

 

9 класс 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; 

-составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

помощью учителя); 

-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 
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-нахождение в тексте однородных членов предложения;  

-различение предложений, разных по интонации; 

 

 

Достаточный уровень: 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

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

руководством учителя); 

-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

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

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

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

-различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 

Ценностные ориентиры,  связанные с базовыми учебными действиями: 

        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.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 



 

 

47 

- 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). 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного 

процесса, и принимать адекватные педагогические решения по коррекции процесса 

воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования образовательной среды. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь 

учителя не воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и 

индивидуальной инструкции, нуждается в активной помощи учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 

ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции  с 1-

2  незначительными ошибками, использует незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие. 

 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 
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недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на 

ребёнка.  

При оценке письменных работ по предмету русский язык в 5 классе следует 

руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 - оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 

 - оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками;  

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребѐнка.  

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не  

пройденные правила правописания не учитываются. а) За одну ошибку в диктанте считается: 

повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на 

конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова 

в предложении.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:  

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2 исправления; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3ошибки;  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий;  

Оценка «2» не ставится.  

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 

установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико - орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, 

но и в предыдущих. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Текст 

диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 

включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. 

Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму. По содержанию конструкции предложений, тексты должны быть понятными 

обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов 

текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 

                             5. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 
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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 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 ешь, -

ишь. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в  прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

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

Правописание наречий. 
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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 

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

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка и др. 

 
 

 

 

3.2. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение (литературное чтение)" 

предметной области "Язык и речевая практика" (V - IX классы) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по предмету. 

Пояснительная записка. 

 

Пояснительная записка 

 
             Рабочая программа составлена на основе федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы    обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённой  приказом Министерства просвещения 

России от 24.11.2022г.№1026 и адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 
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«С(К)ШИ» с. Черный Отрог вариант 1.  

  Программа по предмету «Чтение» ориентирована на учебники: 

«Чтение» 5 класс. 1-издание М, Просвещение,  2023г. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Авторы-составители:  С.Ю.Ильина, Т.М.Головкина. 

 

«Чтение» 6 класс. 17-е издание М «Просвещение», 2020г. Авторы-составители: 

И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.   

 

«Чтение» 7 класс.13-издание М «Просвещение», 2020г. Автор-составитель: А.К.Аксёнова. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.   

«Чтение» 8 класс.13-издание М «Просвещение», 2018г. Автор-составитель: З.Ф.Малышева. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.   

«Чтение» 9 класс.13-издание М «Просвещение», 2019г. Авторы-составители: А.К.Аксёнова, 

М.И.Шишкова.  Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.   

 

Изучение учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» в старших классах имеет своей 

целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Язык и речевая практика является предметной областью учебного предмета «Чтение 

(Литературное чтение)». Литературное чтение является продолжением изучения курса 

начального звена.  

Предметная область: Чтение. (Литературное чтение). Основные задачи реализации 

содержания: Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений.   

3. Место предмета в учебном плане. 
 

Данный предмет входит в предметную  область: «Язык и речевая практика».Согласно 

учебному плану общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Чтение (Литературное чтение)» 
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в 5 классе отводится  4 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели- 136 часов; 

в 6  классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели- 136 часов; 

в 7 классе отводится  4 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели- 136 часов; 

в 8 классе отводится  4 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели- 136 часов; 

в 9 классе отводится  3 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 учебные недели- 102 часа; 

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

           Личностные результаты включают: владение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся в различных средах.  

                                             Личностные результаты освоения АООП отражают: 

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

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту       ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение 

(литературное чтение)» 

5 класс 

Минимальный уровень 

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

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством учителя); 

-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 
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-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

-установление последовательности событий в произведении;  

-определение главных героев текста. 

 

Достаточный уровень 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);  

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

-различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

-пересказ текста по коллективно составленному плану; 

-определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

-заучивание  наизусть 6-8 стихотворений. 

 

 

6 класс 

Минимальный уровень 

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

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством учителя); 

-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

-участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;  

-установление последовательности событий в произведении;  

-определение главных героев текста; 

-составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

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

учителя; 

Достаточный уровень 

 

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

орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);  

-определение темы художественного произведения; 

-определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

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

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

-различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

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

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 
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помощью учителя);  

-пересказ текста по коллективно составленному плану;  

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

опорой на контекст; 

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

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

-заучивание  наизусть 7-9 стихотворений. 

 

7 класс 

Минимальный уровень 

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

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

Достаточный уровень 

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

орфоэпии; 

-определение темы художественного произведения; определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);  

-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

- пересказ текста по коллективно составленному плану;  

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

опорой на контекст; 

-заучивание стихотворений наизусть (10-12); 

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

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

помощью учителя);  

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

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

8 класс 

Минимальный уровень 

-определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

-ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;  

-установление последовательности событий в произведении;  

-определение главных героев текста; составление элементарной характеристики героя на 
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основе предложенного плана и по вопросам педагогического работника; 

 

 

Достаточный уровень 

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

орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);  

-определение темы художественного произведения; определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); 

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

-заучивание стихотворений наизусть (10-12); 

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

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

помощью учителя);  

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

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

9 класс 

Минимальный уровень 

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

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

-ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

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

педагогического работника); 

-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;  

-установление последовательности событий в произведении;  

определение главных героев текста; составление элементарной характеристики героя на 

основе предложенного плана и по вопросам педагогического работника; 

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

педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

 

Достаточный уровень 

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

орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);  

-определение темы художественного произведения; определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); 

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

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 
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отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя);  

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

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

 

 

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений  обучающихся: 

1 уровень:  

Оценка 5  

• Читает осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читает «про себя», 

выполняя задание учителя;  

• Отвечает на вопросы учителя полно, правильно, последовательно;  

• Пересказывает текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно;  

• Твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

Оценка 4  

• Читает, в основном, осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух, допуская 

1-2 ошибки при чтении; читает «про себя», выполняя задание учителя с незначительной его 

помощью;  

• Допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя;  

• При пересказе по плану допускает неточности, но самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя исправляет ошибки;  

• Допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

достаточно выразительно.  

Оценка 3  

• Читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении; 

1-2 при соблюдении синтаксических пауз; 3-4 ошибки – в соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного 

смысла текста или его части;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного не понимает;  

• Пересказывать не может.  

2 уровень:  

Оценка 5  

• Читает, в основном, осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух, допуская 

1-2 ошибки при чтении; читает «про себя», выполняя задание учителя с незначительной его 

помощью;  

• Допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя;  

• При пересказе по плану допускает неточности, но самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя исправляет ошибки;  

• Допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

достаточно выразительно.  
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Оценка 4  

• Читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении; 

1-2 при соблюдении синтаксических пауз; 3-4 ошибки – в соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного 

смысла текста или его части;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка 3  

• Читает недостаточно бегло, многие слова по слогам; допускает 4-5 ошибок при чтении; 2-3 

при соблюдении синтаксических пауз; 4-5 ошибок – в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы нераспространённым предложением, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану отрывок текста неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла текста или его части; нуждается в направляющей помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного не понимает;  

• Пересказывать не может.  

3 уровень:  

Оценка 5  

• Читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении; 

1-2 при соблюдении синтаксических пауз; 3-4 ошибки – в соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного 

смысла текста или его части;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение части текста.  

Оценка 4  

• Читает недостаточно бегло, многие слова по слогам; допускает 4-5 ошибок при чтении; 2-3 

при соблюдении синтаксических пауз; 4-5 ошибок – в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы нераспространённым предложением, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану отрывок текста неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла текста или его части; нуждается в направляющей помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение части текста.  

Оценка 3  

• Читает медленно, в основном по слогам; допускает 5-6 ошибок при чтении; 3-4 при 

соблюдении синтаксических пауз; 5-6 ошибок– в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы нераспространённым предложением, с помощью учителя;  

• Пересказывает по вопросам непоследовательно отрывки текста, допускает искажение; 

нуждается в направляющей помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение начала текста.  

 

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  
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• Смысла прочитанного не понимает;  

• Пересказывать не может.  

4 уровень:  

Оценка 5  

• Читает недостаточно бегло, многие слова по слогам; допускает 4-5 ошибок при чтении; 2-3 

при соблюдении синтаксических пауз; 4-5 ошибок – в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы нераспространённым предложением, непоследовательно, с помощью 

учителя;  

• Пересказывает по вопросам отрывок текста неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла текста или его части; нуждается в направляющей помощи 

учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение начала текста.  

Оценка 4  

• Читает медленно, в основном по слогам; допускает 5-6 ошибок при чтении; 3-4 при 

соблюдении синтаксических пауз; 5-6 ошибок– в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы односложно, с помощью учителя;  

• Пересказывает по вопросам непоследовательно отрывки текста, допускает искажение; 

нуждается в направляющей помощи учителя;  

• Наизусть не читает.  

Оценка 3  

• Читает медленно, по слогам; допускает 6-7 ошибок при чтении; 4-5 при соблюдении 

синтаксических пауз; 6-7 ошибок – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы односложно, с помощью учителя;  

• Пересказывать не умеет;  

• Наизусть не читает.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного не понимает;  

• Пересказывать не может. 

Ценностные ориентиры,  связанные с базовыми учебными действиями: 

        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); 
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- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

 - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

           Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 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; 

- 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). 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного 

процесса, и принимать адекватные педагогические решения по коррекции процесса 

воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования образовательной среды. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь 

учителя не воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и 

индивидуальной инструкции, нуждается в активной помощи учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 

ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции  с 1-

2  незначительными ошибками, использует незначительную помощь учителя; 
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5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание 

после первичной инструкции учителя, без ошибок или с одной незначительной ошибкой, 

которую сам исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в помощи. 

5. Содержание учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

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

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

книги-справочники, детская энциклопедия. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь.)  

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

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

- литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

· присказка, зачин, диалог, произведение; 

· герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; 

· стихотворение, рифма, строка, строфа; 

· средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

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

послесловие.  

 

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

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

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

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

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

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

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

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью педагогического работника). 

 

3.3. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (V - IX классы) 

предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения. 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» предназначена для обучающихся 5-9 

классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и разработана на 

основе следующих документов: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Вариант 1. 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (пр. Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года. №1599); 

- Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный 

Отрог, с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

- Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Т.В. Алышевой, Т. В. 

Амосовой, М.А. Мочалиной  «Математика» 5класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы-М.: 

«Просвещение» 2023. М.Н. Перовой, Г.М, Капустиной «Математика» 6 класс для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы- М.: Просвещение. (ФГОС ОВЗ), Т. В. Алышева 

Математика, 7класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, В. В. Эк.  Математика, 8класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной\основной общеобразовательной программы в предметной области 

«Математика» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.   

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в  I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем 

этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, 

но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 

жизненных компетенций. Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

В процессе обучения математике в VI классе 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математика является предметной областью, включает в себя предмет математика и 

информатика. Математика является продолжением изучения курса начального звена.   

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с годовым календарным графиком программа рассчитана на: 5 класс, 170 

часов в год (5 часов в неделю ( 1 час добавлен в учебный план по решению коллегиального 

обсуждения с родителями из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

на изучение основных предметов школьной программы) , 34 учебные недели),  6 класс, 170 

часов в год (5 часов в неделю (1 час добавлен в учебный план по решению коллегиального 

обсуждения с родителями из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

на изучение основных предметов школьной программы), 34 учебные недели), 7 класс, 136 

часов в год (4 часа в неделю (1 час добавлен в учебный план по решению коллегиального 

обсуждения с родителями из части, формируемой участниками образовательных отношений, 



 

 

62 

на изучение основных предметов школьной программы), 34 учебные недели), 8 класс, 136 

часов в год (4 часа в неделю (1 час добавлен в учебный план по решению коллегиального 

обсуждения с родителями из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

на изучение основных предметов школьной программы), 34 учебные недели) 

Основная форма обучения- урок, на котором происходит формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических умений. Продолжительность урока 40 минут. 

 

Личностные и предметные результаты освоения рабочей программы по учебному 

предмету «Математика» 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «Математика» оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися по учебному предмету «Математика», которая создана на основе 

АООП, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» образования включают 

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

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Математика»  относятся: 

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

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

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для  данной предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

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

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

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

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

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

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Математика» на конец школьного обучения (IX класс) 

Минимальный уровень: 

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

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

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

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

том числе с использованием микрокалькулятора; 

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

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

величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

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

параллелограмм); 

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

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

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

при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 
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письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или 

нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

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

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

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

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий. 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 
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Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 

организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

Коммуникативные 

учебные действия 

Регулятивные учебные 

действия 

Познавательные учебные действия 

Коммуникативные 

учебные действия 

включают умения: 

использовать доступные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные 

действия представлены 

умениями: принимать 

и сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления. 

Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его 

временнопространственную 

организацию; 

использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

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

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

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

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

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

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 
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выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. 

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

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

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

Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

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

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

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

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части 

целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

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

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

 

3.4. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (VII - IX) 

предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 
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Рабочая программа по предмету «Информатика» предназначена для обучающихся 5-9 

классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и разработана на 

основе следующих документов: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Вариант 1; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (пр. Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года. №1599); 

- Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный 

Отрог, с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формируются представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, 

необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики способствует коррекции и 

развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Задачи введения предмета «Информатика» следующие: 

 развитие психических функций учащегося: внимания, памяти, воображения, 

воли и т.д.; 

 знакомство с информационными процессами в современном обществе; 

 формирование основных умений и навыков использования компьютера как 

универсального инструмента для решения разнообразных задач; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 развитие творческих способностей; 

 индивидуализация обучения; 

 использование компьютера как средства познания. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» представлен в предметной области «Математика», 

изучается в 7-9 классах, рассчитан на  34 часа в 7 классе, 34 часа в 8 классе, 34 часа в 9 классе  

(из расчета 1 час в неделю). 
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Ценностные ориентиры,  связанные с базовыми учебными действиями: 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия включают следующие умения:  

-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.); 

- 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; 
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- 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). 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования 

по информатике. 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

 

 

Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами

 социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 
способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 
способность обращаться за 

помощью 
сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 
  способность обращаться за 

помощью 
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 владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

 

Предметные результаты:  

- умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

- умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

- умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

- умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 

- умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

- навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 

 

Информатика(VII-IXклассы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.).  

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 
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пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

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

помощью инструментов ИКТ. 

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум 

в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с 

учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных 

технологических приемов и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины 

учебных часов. Работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких 

недель.  

 

Формы контроля знаний, умений, навыков учащихся  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

При выставлении оценок за практические работы учитываются следующие подходы: 

– если практическая работа носит обучающий характер, проводится с целью 

проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, учитель имеет 

право не выставлять оценки обучающимся всего класса; 

– если практическая работа контролирующего характера, то оценки за данный вид 

практической работы выставляются всем без исключения обучающимся. 

 

Оценка предметных результатов 
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 преодоления. По критерию 

полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

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

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 

различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления  (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход дает  возможность использовать традиционную систему отметок по 5-

балльной шкале, однако  она требует уточнения и переосмысления их наполнения.  

При оценке итоговых предметных результатов следует из всех оценок выбирать такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация: предполагает комплексную оценку предметного результата усвоения 

обучающимися русского языка, чтения. 

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

Предметом оценки также является текущая оценочная деятельность и  отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 Содержание учебного предмета Информатика 

 7класс (34ч.) 

1. Компьютер для начинающих (11 ч.) 

Информация и информатика.  

Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ на исполнение. Управление компьютером с помощью 

меню. Знакомство и работа с электронным учебником. 

2. Информационные технологии (17 ч.) 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор. Этапы подготовки документа 

на компьютере. Создание, редактирование и сохранение текстов на диске. Текстовый 

процессор MSWord. Форматирование текста. Работа с графическими объектами.  

Компьютерная графика. Графические редакторы. Создание, редактирование и 

сохранение рисунков на диске. 

Создание презентаций в MSPowerPoint. 

3. Повторение пройденного (6 ч.) 

Практические упражнения: 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

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

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование 
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небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, 

программах WORDИ POWERPOINT. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

 

8 класс (34 ч.) 

 

1. Компьютер для начинающих (8ч.) 

Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. 

2. Информация вокруг нас (15ч.) 

Действия с информацией. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование 

информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как 

форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы 

представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме. 

3. Информационные технологии (11ч.) 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы 

подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. 

Устройства ввода графической информации. Создание движущихся изображений. 

Практические упражнения: 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

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

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

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

программах WORDИ POWERPOINT. 
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Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

 

 9 класс (34ч.) 

 

1. Компьютер и информация (12 ч.) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки. 

Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. Двоичное 

кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. 

Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти 

компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

 

 

2. Человек и информация  (12 ч.) 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира. 

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Содержание и объем понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 

подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. 

Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

3. Обработка мультимедийной информации (6 ч.) 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Переходы между 

слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. 

4. Повторение пройденного (4ч.) 

Практические упражнения: 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

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

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

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

программах WORDИ POWERPOINT. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 
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3.5. Рабочая программа по учебному предмету "Природоведение" (V - VI 

классы) предметной области "Естествознание" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 -2021 года"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант 1.) 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения специальная 

(коррекционная) школа – интернат с. Черный Отрог Саракташского района 

Оренбургской области   

Рабочая программа построена с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

Для реализации программного содержания курса используется учебник:Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина  Природоведение. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основныеобщеобразоват. 

программы 4- е изд. – М. :. «Просвещение». 2021г. 

 

Для реализации программного содержания курса используется учебник: Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина  Природоведение. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основныеобщеобразоват. 

программы   4- е изд. – М. :. «Просвещение». 2021г. 

 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

https://clck.ru/33NMkR
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— воспитание социально значимых качеств личности. 

 

Общая характеристика предмета природоведение 

 

Учебный предмет «Природоведение»  входит в образовательную область 

«Естествознание»,  изучается с 5 по  6 класс,  по 2 урока в неделю, всего 136 часов.   

Природоведение 5 класс – 68 часов, природоведение 6 класс – 68 часов 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, 

умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников 

специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: 

они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их 

признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 

растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход 

от первоначальных представлений, полученных в I—IV классах, к систематическим 

знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный 

мир», «Животный мир», «Человек». 

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

 звездами и планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на 

Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель может познакомить 

школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного 

полного воспроизведения этих названий. 

 

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

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

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает 

также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

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

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 

наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории 

нашей страны (например:Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, 

реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный 

характер и не требует от учащихся географической характеристики этих объектов и их 

нахождения на географической карте. 
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При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном 

крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 

животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети 

познакомятся при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV 

классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу 

необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки каждой группы 

растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, 

как следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В 

содержании могут быть указаны представители флоры и фауны разных климатических 

поясов, но значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений и 

животных нашей страны и своего края. При знакомстве с домашними животными, 

комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный 

опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

объектам природы, умение видеть её красоту. 

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

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию 

необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о 

живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 

курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера 

(в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные 

ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит 

состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — частица 

Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего 

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

Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые 

опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни 

знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 

(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует 
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более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и 

содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, 

предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению 

учащимися). 

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

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). 

Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под 

руководством учителя. В программе выделены основные виды практических работ по 

всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень 

сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или 

выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 

природоведческого материала. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому 

данной программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, 

специальных терминов (например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, 

внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

     Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

--   узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоёмы, 

небесные тела, основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, 

фотографиях;                                                                                                                                                                                     

-  представление о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

--   отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее 

полезное ископаемое); 

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

(полезные ископаемые); 

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

понимание их значение в жизни человека; 
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--  соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

--   выполнение несложных заданий под контролем учителя;--адекватная оценка своей 

работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; -знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (золото -       полезное ископаемое, металлы, цветные 

металлы, драгоценные (благородные) металлы; 

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известныхиз других источников; объяснение своего решения; 

-  выделение существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

-  участие в беседе;    - обсуждение изученного; 

-  проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

-   выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля),-         осмысленная оценка своей работы и работы 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

-  совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

-выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; осуществление 

деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Система оценивания на уроках природоведения 

Оценка знаний учащихся производится в результате индивидуальных и фронтальных 

опросов посредством оценки:    устных ответов,                                                                                                                                                                                                                                          

 работы с картой, контурными картами; 

 письменных работ в тетрадях (рисунки, схемы, таблицы и т.д.), 

 выполнения заданий в рабочих тетрадях-приложениях к учебнику; 

 практических и контрольных работ; 

 тестовых заданий-карточек, перфокарт. 

 

 

 Критерии оценки достижения учащихся 
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       Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 

понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных,  общеучебных, специфических 

умений. 

Отметка «5»  -- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее 

приобретенные знания 

Отметка «4» -- ответ полный, правильный, но нарушена последовательность 

изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность 

восстанавливается. 

Отметка «3» -- ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность 

изложения материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает 

ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» -- ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным 

материалом. 

Формирование базовых учебных действий 

В процессе всего школьного обучения (в процессе учебной и внеурочной 

деятельности)   реализуется программа по формированию базовых учебных действий. 

Программа  конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа строится на основе деятельностного подхода 

к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
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формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;обеспечение 

целостности развития личности обучающегося. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваютсяличностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

-  испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей;                                                                                                                                           

-  уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность;       

  -  бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают:                                                                                                                                                                   

-   вступать и   поддерживать коммуникацию в разных  

ситуацияхсоциальноговзаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);                                                                                                                                                                                          

-    использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:                                                                                                                                                   

-    принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-    дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временную и 

пространственную организацию; 

-   использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

-   использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Содержание предмета природоведение 5 класс 

1.Введение 

Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо 

изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

2.Вселенная 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 
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Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 

Сезонные изменения в природе. 

3. Наш дом — Земля 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера. 

Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха 

в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. 

Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать 

горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. 

Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 

Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва — верхний слой земли. Ее образование. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 

песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве.Эрозия почв. Охрана почвы. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы 

добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 
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твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча 

нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа:запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов:цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность,теплопроводность, ржавление. 

Распознавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, 

пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание 

алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, 

теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

Вода. 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и 

нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. 

Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая 

вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в 

природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от 

наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской 

воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на 

карте. 

Охрана воды. 

4.Есть на Земле страна — Россия 

Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, 

Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, рекиВолга, Енисей или другие объекты в 

зависимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, их 

достопримечательностями, население нашей страны 

Обобщающие уроки. Наш город (посёлок, село, деревня).Рельеф и водоёмы. Растения 

и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. Культурные и 
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исторические памятники, другие местные достопримечательности. Обычаи и традиции 

своего края.Экскурсия в музей В.С.Черномырдина 

Содержание предмета природоведение 6 класс 

 

Раздел 1. Растительный мир   
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Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 

питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные 

рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 

Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. 

Красная книга своей области ( края). 

Раздел 3. 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). 

Органы чувств.  Правила гиены и охрана органов чувств. Охрана зрения. 

Профилактика нарушений слуха. Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила 

питания. Меню на день. Витамины.Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила 

гигиены. 

 Оказание первой медицинской помощи. Помощь при ушибах, порезах, ссадинах.   

Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

Специализации врачей. Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного 

пункта). Телефоны экстренной помощи.  

Обобщающие уроки. Наш город (посёлок, село, деревня).Рельеф и водоёмы. Растения 

и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. Культурные и 

исторические памятники, другие местные достопримечательности. Обычаи и традиции 

своего края. 

Тематическое планирование  природоведение 5 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Всего часов 

1. Введение. 3 

2. Вселенная. 6 

3. Наш дом Земля 44 

  1)  Воздух. 9 

  2)  Поверхность суши. Почва. 7 

  3)  Полезные ископаемые. 14 

  4)  Вода. 14 

4. Есть на Земле страна Россия.           16 

Тематическое планирование   природоведение 6 класс 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1. Растительный мир   17 
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2. Животный мир 32 

3. Человек 19 

 

 

 

3.6. Рабочая программа по учебному предмету "Биология" (VII - IX классы) 

предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 -2021 года"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант 1.) 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения специальная 

(коррекционная) школа – интернат с. Черный Отрог Саракташского района 

Оренбургской области   

Рабочая программа построена с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

Для реализации программного содержания курса используются учебники:  

 

Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 7 класс: учебник  для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные  общеобразоват. программы   4- е изд. – 

М. :. «Просвещение». 2019 г. 

Биология. Животные. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы /  А.И. Никишов, 

А.В.Теремов  – М.: «Просвещение» 2019г.. 

Биология.  Человек.  9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы  /  Е.Н.Соломина, 

Т.В. Шевырева. - М: «Просвещение», 2019г. 

Учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание»» и 

является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Биология». 

https://clck.ru/33NMkR


 

 

89 

 

Курс «Биология» ставит своей цельюрасширить кругозор и подготовить учащихся к 

усвоению систематических биологических и  знаний. 

 

Основные задачи изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

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

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, 

понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, 

развивать связную речь и другие психические функции. 

 

Общая характеристика предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология»  входит в образовательную область  «Естествознание»,  

изучается с 7 по  9 класс.  

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную 

подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают 

целостность биологического курса, а его содержание будет способствовать 

правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. 

Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с 

деятельностью человека и человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и 

поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий — всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и 

VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит 

живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и 

химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, 
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некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела 

«Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по 

семействам, а по месту их произрастания. Такое структурирование материала более 

доступно для понимания обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически значимые 

темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные 

растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значимую роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 

раздел дополнен темами близкими учащимся, живущим в городской местности 

(«Аквариумные рыбки», «Кошки и собаки»; породы, уход, санитарно – гигиенические 

требования и их содержание). 

В разделе «Человек»(9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предполагается, изучать опираясь на 

сравнительный анализ жизненных функций важных групп растительных и животных 

организмов (питание, пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 

размножение. Это позволит обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. 

Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах 

оказания первой доврачебной помощи. Привитию умений по данным практическим 

вопросам (измерить давление, наложить повязку) следует уделять больше внимания во 

внеурочное время. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоенияФАООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоенияФАООП относятся: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
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- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

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

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

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

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

- выполнение совместно с учителем практических работ; 

- знание названий специальностей врачей;  

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила 

доврачебной помощи) 

Достаточный уровень: 

- представления об объектах  живой природы 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

 - знание признаков сходства и различия между группами растений; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

- знание названий элементарных функций и расположение основных органов в 

организме человека; 

- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия; 

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

слуха, нормальной температуры тела, кровяного давления);  
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- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций;  

- выполнение практических работ, самостоятельно или при предварительной  помощи 

педагогического  работника (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихе, порезах, кровотечениях, ожогах). 

 -  владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

 

 Формирование базовых учебных действий 

В процессе всего школьного обучения (в процессе учебной и внеурочной 

деятельности)   реализуется программа по формированию базовых учебных действий. 

Программа  конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа строится на основе деятельностного подхода 

к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

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. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

-  испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей;                                                                                                                                           

-  уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность;       

  -  бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают:                                                                                                                                                                   

-   вступать и   поддерживать коммуникацию в разных  ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);                                                                                                                                                                                          

-    использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные базовые учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями:                                                                                                                                                   

-    принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления. 

 

Познавательные базовые учебные действия: 

-    дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временную и 

пространственную организацию; 

-   использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
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обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

-   использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

  - названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: 

мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические 

особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

- некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохраняться от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

- отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

-приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

- различать органы у цветкового растения; 

--выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

-различать грибы и растения. 

 

Система оценивания на уроках биологии 

Оценка знаний учащихся производится в результате индивидуальных и фронтальных 

опросов посредством оценки:  

устных ответов,                                                                                                                                                                                                                                          

 письменных работ в тетрадях (рисунки, схемы, таблицы и т.д.), 

 выполнения заданий в рабочих тетрадях-приложениях к учебнику; 

 практических и контрольных работ; 

 тестовых заданий-карточек, перфокарт. 

 

 Критерии оценки достижения учащихся 

       Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 

понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных,  общеучебных, специфических 

умений. 

Отметка «5»  -- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее 

приобретенные знания 

Отметка «4» --ответ полный, правильный, но нарушена последовательность 

изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность 



 

 

94 

восстанавливается. 

Отметка «3» -- ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность 

изложения материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает 

ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» -- ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным 

материалом. 

 

Содержание учебного предмета «Биология (Растения)» 7 класс 

Раздел 1. Введение 

Введение. Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и 

живой природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Культурные и 

дикорастущие растения. Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни 

животных и человека. Значение растений и их охрана. 

Осенние работы в саду и на учебно – опытном участке 

Практическая работа. Осенняя перекопка почвы. Обработка почвы в приствольных 

кругах плодового дерева. Практическая работа. Подготовка сада к зиме.  

 

Раздел 2. Общие сведения о цветковых растениях.  

Общее понятие об органах цветкового растения: цветок, стебель, лист, 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: 

сурепка, анютины глазки). Подземные и наземные органы растения. 

Цветок.  Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях.. 

Опыление цветков. Оплодотворение.  Образование плодов и семян.   Плоды сухие и 

сочные.  Распространение плодов и семян.   

Семена растений.   Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы).    Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Опыт. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Правила заделки семян в почву. 

Лабораторные работы. 

1.Органы цветкового растения.2.Строение цветка.3.Строение семени фасоли. 

4.Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, 

величина.5.Практические работы: определение всхожести семян. 

 Экскурсия в парк: ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и весной.  

Экскурсия в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением 

плодов и семян. 

 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни 

растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). Практические работы. 

Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление) 

Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в 

пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей 

от корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся.  
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Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные 

листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 

растения - образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение.Демонстрация опыта образование крахмала в 

листьях растений на свету. 

 

Раздел 3. Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного 

края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев 

от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. Папоротники. 

Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Грибы съедобные 

и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. 

Оказание первой помощи при отравлениигрибами. Обработка съедобных грибов перед 

употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению 

лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 

кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор 

иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей 

различных видов лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием 

леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии в природу  для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

 

Раздел 4.Комнатные растения.  

Разнообразие комнатных растений.Светолюбивые (бегония, герань, 

хлорофитум).Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или 

другие, характерные для данной местности).Влаголюбивые (циперус, 

аспарагус).Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы).Особенности внешнего строения 

и биологические особенности растений. Особенности ухода, выращивания, 

размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными 

растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, 
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интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными 

растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из 

комнатных растений. 

 

Раздел 5. Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения:настурция (астра, петуния, календула).Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом 

в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. Двулетние растения: 

мальва ( анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего строения. 

Выращивание. Особенности выращивания однолетних и двулетних растений.  

Размещение в цветнике. Многолетние растения:флоксы (пионы,  

георгин).Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. 

Другие виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). 

Цветы в жизни человека. 

 

Раздел 6. Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры.Выращивание зерновых: подготовка почвы, посев, уход, уборка урожая.Труд 

хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим.Использование 

злаков в народном хозяйстве. Кормовые злаковые. Сорняки. 

 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, 

подсолнечник.Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические 

особенности. Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка.Сорные растения 

полей и огородов: осот, пырей, лебеда.Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

 

Раздел  7. Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. Многолетние 

овощные растения: лук,Особенности внешнего строения этих растений, 

биологические особенности выращивания. Развитие растений от семени до 

семени.Выращивание: посев, уход, уборка.Польза овощных растений. Овощи — 

источник здоровья (витамины).Использование человеком. Блюда, приготавливаемые 

из овощей.Практические работы: выращивание рассады. Определение основных 

групп семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на 

пришкольном участке, сбор урожая. 

 

Раздел  8. Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, малина, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов).Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ, 

особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними.Способы уборки и 

использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в 
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цветущий сад. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на 

пришкольном участке, сбор урожая. 

Практические  работы  на школьном учебно – опытном участке: вскапывание 

приствольных кругов плодовых деревьев   Уборка прошлогодней листвы. Беление 

стволов плодовых деревьев.  

Экскурсия в парк.Наблюдения за сезонными (весенними) изменениями в жизни 

растений.  

 

Содержание учебного предмета «Биология (Животные)» 8 класс 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни (форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в 

Красную книгу.  

Беспозвоночные животные. 
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 

скелета). Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

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

особенностидыхания,  способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании.Демонстрация живогочервя или влажного препарата. 

Насекомые 
Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы). Различие по внешнему виду, местам 

обитания, питанию. Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие 

(яйца, гусеница, куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний 

глаз, траурница, адмирал. Их значение. Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная 

плодожорка. Тутовый шелкопряд. Внешнее строение, образ жизни, питание, способ 

передвижения, польза, разведение. Жуки. Отличительные признаки. Значение в 

природе. Размножение и развитие. Сравнительная характеристика (майский жук, 

колорадский жук, божья коровка). Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. 

Меры борьбы. Правила гигиены. Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь 

пчелиной семьи (состав семьи). Разведение пчел (пчеловодство). Использование 

продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи – санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников.  

Демонстрацияживых насекомых, коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых.Экскурсия в 

природу для наблюдения за насекомыми. Практическая работа. Зарисовка насекомых в 

тетрадях.  

Позвоночные животные. 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, 

карп. Морские рыбы: треска, сельдь. Внешнее строение, образ жизни, питание, 
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дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное использование), рыбоводство. Рыболовство. Рациональное 

использование и охрана рыб. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление 

(виды корма), уход.  

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. Экскурсия к водоему для 

наблюдения за рыбной ловлей. 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения.Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение лягушки. Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, 

саламанлра). Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. Практические работы. 

Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития).Ящерица прыткая. Места обитания, 

образ жизни, особенности питания.Змеи. Отличительные особенности животных. 

Сравнительная характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и 

развитие, отличительные признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая 

помощь при укусах змей. Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда 

обитания, питание, размножение и развитие.Сравнительная характеристика 

пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, образу жизни, циклу 

развития).Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов.Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы. 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

 Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

 Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. Водоплавающие птицы: утка-кряква, 

лебедь, пеликан. Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, 

трясогузка или другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение 

птицеводства.Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов 

птиц. Показ видеофильмов.Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в 

природе (или экскурсия на птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в 

живом уголке. 
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Млекопитающие животные. 

 Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

 Дикие млекопитающие животные. 

 Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

 Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). Хищные звери. Общие признаки хищных 

зверей. Внешний вид, отличительные особенности. Особенности некоторых из них. 

Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и различия.Псовые (собачьи): волк, 

лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый).Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. 

Сравнительные характеристики. Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные 

звери в природе. Разведение на зверофермах. Копытные (парнокопытные, 

непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие признаки, внешний вид и 

отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. Охрана 

животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания.Разнообразие 

млекопитающих. Обобщение.  

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

 Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото). 

Сельскохозяйственные животные. 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. Корова. Отличительные особенности внешнего строения. 

Особенности питания. Корма для коров. Молочная продуктивность коров. 

Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Современные фермы: содержание 

коров, телят. Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. 

Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих 

горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. 

Содержание овец в зимний и летний периоды. 

 Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 
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 Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство.Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. 

Приспособленность к условиям жизни. Значение для человека.Демонстрация 

видеофильмов (для городских школ). Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, 

уборке помещения (для сельских школ). 

 Домашние питомцы. Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и 

уход. Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание 

первой помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

 Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

 

Содержание учебного предмета «Биология (Человек)» 9 класс 

Введение. 

 Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека. 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, 

размножения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в 

теле человека. 

Опора и движение.Скелет человека. Значение опорных систем в жизни живых 

организмов: растений, животных, человека. Значение скелета человека. Развитие и 

рост костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная 

клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее 

значение. Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. Сустав, его строение. Связки и их значение. 

Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь при 

этих травмах. Практические работы. Определение правильной осанки. 

 Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. Мышцы.Движение - важнейшая особенность живых 

организмов (двигательные реакции растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица.Работа мышц: сгибание, разгибание, 

удерживание. Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта на формирование и 

развитие мышц. Значение физического труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук 

в локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение. 

 Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

 Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. 
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Движение крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно - сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство - это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью педагогического работника в спокойном состоянии и после 

дозированных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение 

повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных 

показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в "Блокноте на память" своей 

группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

 Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание.Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

 Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

 Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка). 

 Питание и пищеварение. 

Особенности питания растений, животных, человека. 

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для 

здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 

 Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 

слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике.Гигиена 

питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. 

Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную систему. 

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

 Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на 

крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 
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красиво. 

Выделение. 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный 

канал).Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение 

выделения мочи. Практические работы. Зарисовка почки в разрезе.Предупреждение 

почечных заболеваний. Профилактика цистита. Простейшее чтение с помощью 

педагогического работника результатов анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие. Особенности мужского и женского 

организма.Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена 

юношей и девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые 

клетки.Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. Рост и развитие обучающегося. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. Последствия ранних половых 

связей, вред ранней беременности. Предупреждение нежелательной беременности. 

Современные средства контрацепции. Аборт.Пороки развития плода как следствие 

действия алкоголя и наркотиков, воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Покровы тела. Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, 

осязания, выделения пота и жира, терморегуляции.Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания).Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических 

и химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи.Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, 

чесотка, лишай, экзема). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая 

и декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к 

одежде и обуви. 

Нервная система. Значение и строение нервной системы (спинной и головной 

мозг, нервы). Демонстрация модели головного мозга. 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему.Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Органы чувств. Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Демонстрация муляжей глаза и уха.Орган слуха человека. Строение и значение. 

Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

Демонстрация муляжей глаза и уха.Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая 

оболочка языка и полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и 

тактильная). Расположение и значение этих органов.Охрана всех органов чувств. 

 

Тематическое планирование предмета биология 7 класс 

 

№ 

п/п 

                    Название        раздела Количество 

часов 
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1. Введение 6 

2. Общие сведения о цветковых растениях 26 

3. Растения леса 12 

4. Комнатные растения 4 

5. Цветочно- декоративные растения 4 

6. Растения поля 6  

7. Овощные растения 4 

8. Растения сада 6 

                                                                      Итого: 68 

 

 

Тематическое планирование предмета биология 8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Беспозвоночные животные 11 

3 Позвоночные животные 53 

3.1 Рыбы 8 

3.2 Земноводные 3 

3.3 Пресмыкающиеся 5 

3.4 Птицы 10 

3.5 Млекопитающие  15 

4 Сельскохозяйственные млекопитающие 12 

5 Обобщение 

 

2 

                                                  Итого: 68 

 

Тематическое планирование предмета биология 9 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Общий обзор организма человека 3 

3 Опора и движение  12 

4 Кровообращение  8 

5 Дыхание  7 

6 Питание и пищеварение  12 

7 Выделение 2 

8 Размножение и развитие 5 

9 Покровы тела  8 

10 Нервная система 6 

11 Органы чувств 4 

  67 
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3.7. Рабочая программа по учебному предмету "География" (VI - IX) 

предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Рабочая программа по географии для 6-9 классов для детей с умственной  

отсталостью составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1026 «Об 

утверждении федеральной адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью» (далее – ФАООП  УО); 

 приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – ФГОС УО). 

 

     География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных 

разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. 

 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

 

Задачами изучения географии являются: 

          - формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

— формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран. 

— формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 
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— формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий 

и техногенных катастроф 

— овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической 

карты для получения географической информации; 

— формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

 

      Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать понятия. 

 

       В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 

АООП является достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению географии представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий.                            

Место учебного предмета география в учебном плане. 

География входит в предметную область естествознание и имеет следующие 

предметные курсы:                                                                                                    -  

Усвоение элементарных знаний по физической и экономической географии России.                                                                                                                        

-  Формирование элементарных представлений о географии материков и океанов.                                                                                                                          

– Расширение географических представлений о родном крае.   

        География изучается с 6 класса по 9 класс. На весь курс географии отводится 

всего 272 часа.  На каждый класс по 68 часов. 

География 6 класс – 68 часов. 

География 7 класс – 68 часов. 

География 8 класс – 68 часов. 

География 9 класс – 68 часов. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебного предмета 

«География» 
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Освоение учебного предмета География обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает достижение ими 

двухвидов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения географии включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения географии относятся: 

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

Родину; 

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

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоенность социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитость этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения географии включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для предметной области естествознание, готовность их 

применения.  

         Результатом освоения учащимися предмета география являются:         
1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

2) Умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

3) Элементарная картографическая грамотность, умение использовать 

географическую карту для получения географической информации в целях 

решения жизненных задач.    

АООП определяет по предмету география два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
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- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний 

по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Достаточный уровень: 

-  применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

-  ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

-  нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

-  применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

-  называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты 

самостоятельно; 

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными 

предложениями; 

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;   

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные 

признаки и свойства;  

 правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

Оценка«4» ставится, если обучающийся: 
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 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе 

объекта;  

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении 

предложении; 

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена 

последовательность в описании объекта, явления. 

Оценка«3» ставится, если обучающийся: 

 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте; 

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи 

учителя; 

 испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-

следственные связи. 

Оценка«2»- не ставится. 

 

 

 

                             Содержание учебного предмета география. 

 

Начальный курс физической географии.   (6кл.) 

 

     Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

     Ориентирование на местности. Горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

      План и карта.Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта 

России.                                                                                                                         Формы 

поверхности земли.     Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. 

Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей 

местности. Охрана воды от загрязнения. 

         Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля — 

планета. Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического 

пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова 
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России. 

 

Тематическое планирование   6 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Всего 

часов 

 

1. Введение 4ч.  

2. Ориентирование на местности     5ч.  

3 План и карта 7ч.  

4. Формы поверхности Земли 4ч.  

5 Вода на Земле 10ч.  

6 Земной шар 18ч.  

7 Карта России 20ч.  

 

7 класс. « География России» 

(68 часов) 

Особенности природы и хозяйства России  

(общая характеристика) 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы.2. Европейская и Азиатская части России.3. Административное деление 

России: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный 

федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Южный федеральный округ 

(центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ (центр — Нижний 

Новгород), Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский 

федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный федеральный 

округ (центр — Хабаровск).4. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова 

России.5. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования.6. Типы климата. Сравнительная характеристика 

климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях России. 7. 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы.8. Численность населения России. Размещение по 

территории России. Различия по плотности населения. Народы России.9. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.10. Особенности развития 

сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.11. Уровни 

экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути 

решения экологических проблем.  

Природные зоны России (55ч.) 
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12.Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей.13. Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь (5ч.) 

14. Положение на карте. Моря и острова. 15. Климат. Особенности природы. 16. 

Растительный и животный мир. Охрана природы.     17. Население и его основные 

занятия. 18. Северный морской путь. 

 Зона тундры (8ч.) 

19. Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 20. Климат. Водоемы тундры. 21. Особенности природы. 

Растительный мир. 22. Животные тундры. 23. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. 24-25. Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, 

Норильск, Анадырь. 26. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

 Лесная зона (18ч.) 

27. Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические 

проблемы. 28. Климат. Особенности природы. 29. Реки, озера, каналы. 

Экологические проблемы водных ресурсов. 30. Природные богатства лесной 

зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 31. Смешанные леса.32. Лиственные 

леса. 33. Животный мир лесной зоны. 34. Пушные звери. 35. Какую пользу 

приносит лес. Лесной промысел, охота. 36. Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России.37. Города Центральной России. 38. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 39. Города: Санкт-

Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 40. Западная Сибирь. 41. Восточная 

Сибирь. 42. Дальний Восток. 43. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана 

леса. Правила поведения в лесу. 44. Обобщающий урок по лесной зоне 

 Степи (8ч.) 

45. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. 46. Растения зоны степей.47.Животный мир степей. 

48-49. Хозяйство. Население и его основные занятия. 50-51. Города степной 

зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, 

Оренбург и др. 52. Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни (6ч.) 

53. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 54. Климат. Реки. 

Охрана природы. 55. Растительный мир и его охрана. 56. Животный мир. Охрана 

животных. 57. Хозяйство. Основные занятия населения. 58. Города зоны полупустынь 

и пустынь (Астрахань, Элиста)  

 Субтропики (2 часа).59. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и 

животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. 60. Курортное хозяйство. 

Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (6 часов). 

61. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат. 62. Особенности природы и хозяйства Северного 
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Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 63. Хозяйство, города, 

экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.). 64. Алтайские горы. 

Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, 

Горно-Алтайск и др. 65. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. 

Города. Охрана природы. 66. Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные  связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного мира, охрана растений 

(естествознание). Города нашей родины (природоведение). Работа с глиной, 

пластилином, природным материалом при изготовлении несложных макетов по 

природным зонам (ручной труд). Свойства древесины — лесная зона (столярное 

дело).Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). Различение цвета 

и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные 

карты изученных объектов и подписывание их названий. Запись названий и зарисовки 

в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. 

Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). Вычерчивание схемы смены природных 

зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем. Всего 

часов 

 

1. Особенности природы и хозяйства России 11ч.  

2. Природные зоны России(55ч.)     2ч.  

2.а Зона арктических пустынь 5ч.  

2.б Зона тундры 8ч.  

2.в Лесная зона 18ч.  
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2.г Зона степей 8ч.  

2.д Зона пустынь и полупустынь 6ч.  

2.е Зона субтропиков 2ч  

2.ж Высотная поясность в горах 6ч  

 

 

 

 

8 класс.   « География материков и океанов» 

(69часов) 

 Введение  

1-2. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан.  

Океаны  

3. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 4. Северный 

Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 5. Тихий океан. 

Хозяйственное значение. Судоходство. 6. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 7. Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные  связи 

Сравнение размеров океанов (математика).Вода. Водоросли. Обитатели морей 

(естествознание). 

Практические  работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. Составление схемы 

хозяйственного использования океанов. 

Материки и части света 

 Африка  

8.Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 9. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 10. Растения тропических лесов. 

11. Животные тропических лесов. 12. Растительный мир саванн. 13. Животный мир 

саванн. 14. Растительный и животный мир пустынь. 15. Население. Жизнь и быт 

народов. 16-17. Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по 

выбору учителя). 18. Обобщающий урок. 

Практические  работы 

1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 

Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, 

изученных государств. 2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
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 Австралия  

19. Географическое положение, очертания берегов, острова. 20. Природные условия, 

поверхность, климат. Реки и озера. 21. Остров Новая Гвинея. Путешествие в 

Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 22. Растительный мир. 23. Животный мир. Охрана 

природы. 24. Население (коренное и пришлое). 25. Государство Австралийский Союз. 

Города Канберра, Сидней и Мельбурн. 26. Обобщающий урок. 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, 

городов Канберра, Сидней и Мельбурн. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к 

магнитной карте). 

 

Антарктида  

27. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 28. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями.                                    29. Особенности 

природы, ее поверхность и климат. 30. Растительный и животный мир. Охрана 

природы. 31. Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные 

исследования Антарктиды. 32. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома 

иллюстраций по теме: «Антарктида» 

Америка  

33. Открытие Америки. 

 Северная Америка 

34. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 35. 

Природные условия, рельеф, климат. 36. Реки и озера. 37. Растительный и 

животный мир. 38. Население и государства. 39-40. США. 41. Канада. 42. 

Мексика. Куба. 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, 

гор Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных 

государств и их столиц. 

Южная Америка  

43. Географическое положение, очертания берегов. 44. Природные условия, рельеф, 

климат. 45. Реки и озера. 46. Растительный мир тропических лесов. 47. 

Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 48-49. Животный мир. 50. 

Население (коренное и пришлое). 51. Крупные государства (Бразилия, 

Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), их столицы. 52. Обобщающий 

урок Часть света — Америка. 

Практические  работы 
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Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро Титикака, Магелланов пролив. 

Нанесение изученных государств и их столиц. 

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

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия 

53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 54-55. Очертания берегов 

Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 56. Поверхность, природные условия и 

полезные ископаемые Европы. 57. Разнообразие рельефа, природных условий и 

полезные ископаемые Азии. 58. Типы климата Евразии. 59. Водные ресурсы Европы, 

их использование. Экологические проблемы. 60. Реки и озера Азии. Их использование. 

Экологические проблемы. 61-62. Растительный и животный мир Евразии. 

Международное сотрудничество в охране природы. 63. Население Евразии. Различия 

по плотности населения. Народы Евразии. 64. Культура и быт народов Европы и Азии. 

65. Обобщающий урок. 66. Контрольная работа. 

 

Межпредметные  связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения 

и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и 

сельскохозяйственные животные (естествознание). Охрана природы — всемирная 

проблема. Международные законы об охране природы (история). 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, 

Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), 

островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов 

(Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, 

Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, 

Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум). 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. Запись в 

тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое 

положение и их хозяйственное значение; особенности географического положения, 

очертания берегов и природные условия каждого материка, население и особенности 

размещения. 

 Учащиеся должны уметь: 
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показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; определять на 

карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, 

давать элементарное описание их природных условий.  

 

 

Тематическое планирование.   8 класс. 

 

№ Наименование разделов и тем. Всего 

часов 

 

1. Введение 2ч.  

2. Океаны 5ч.  

3. Африка 11ч.  

4. Австралия 8ч.  

5. Антарктида 6ч.  

6. Америка 1ч.  

6.а Северная Америка 9ч.  

6.б Южная Америка 10ч.  

7. Евразия 14ч. Контрольная работа 

 

 

 

 

9 класс.   «Государства Евразии» 

 

              (68 часов) 

 Государства Евразии 

1. Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная Европа. 

2-3. Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). 4-5. Франция (Французская Республика). 6. Германия (Федеративная 

Республика Германия). 7. Австрия (Австрийская Республика). Швейцария 

(Швейцарская Конфедерация). Южная Европа. 8. Испания. Португалия 

(Португальская Республика). 9-10. Италия (Итальянская Республика).11. Греция 

(Греческая Республика). Северная Европа. 12. Норвегия (Королевство 

Норвегия). 13. Швеция (Королевство Швеция). 14. Финляндия (Финляндская 

Республика). Восточная Европа.15. Польша (Республика Польша). Чехия 

(Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). 16. Венгрия 

(Венгерская Республика).17. Румыния (Республика Румыния). Болгария 

(Республика Болгария). 18. Югославия. Албания (Республика Албания).19. 

Эстония (Эстонская Республика). 20.Латвия (Латвийская Республика). 21. Литва 

(Литовская Республика). 22. Белоруссия (Республика Беларусь). 23. Украина. 24. 

Молдавия (Республика Молдова). 
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Центральная Азия 

25. Казахстан (Республика Казахстан). 26. Узбекистан (Республика Узбекистан). 27. 

Туркмения (Туркменистан). 28. Киргизия (Кыргызстан). 29. Таджикистан 

(Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия. 30. Грузия (Республика 

Грузия). 31. Азербайджан (Азербайджанская Республика). 32. Армения 

(Республика Армения). 33. Турция (Республика Турция). 34. Ирак (Республика 

Ирак). 35. Иран (Исламская Республика Иран). 36. Афганистан (Исламское 

Государство Афганистан). 

Южная Азия 

37-38. Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

39-40. Китай (Китайская Народная Республика). 41. Монголия (Монгольская Народная 

Республика). 42. Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и 

Республика Корея). 43-44. Япония. 

Юго-Восточная Азия 

45-46. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по 

выбору учителя. 

Россия 

47. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 48. 

Сухопутные и морские границы России (повторение).               49. Административное 

деление России (повторение). 50. Столица, крупные города России. 51. Обобщающий 

урок. 52. Контрольная работа. 

 

Межпредметные  связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(история). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных городов. 

Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и 

континентам». 

Свой край  

1. История возникновения нашего края. 2. Положение на карте области, края. Границы. 

Поверхность. 3. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 

приметы. 4. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. 5. Реки, пруды, озера, 

каналы нашей местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана 

водоемов. 

6. Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

растительного мира. 7. Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, 

дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). 
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Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь 

зимующим птицам. Заповедники, заказники. 8. Население нашего края (области). Его 

состав. Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня. 9. Промышленность нашей местности. Ближайшее 

промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы. 10. 

Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство 

и т.п.). 11. Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, 

речной). 12. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 13. 

Наш город (поселок, деревня). 14. Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Практические  работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры. Обозначить на контурной карте России свою область. К карте своей области 

прикрепить контуры наиболее распространенных растений и животных, отметить 

заповедные места. Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в 

Красную книгу области. Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной 

поверхности, фамилии известных людей края. Вычертить простейшую схему 

структуры народного хозяйства области. Регулярно читать местную периодическую 

печать. Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и 

будущее нашего края». 

Межпредметные  связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края (история). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы (естествознание). Фольклор (музыка). Сфера быта, 

национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники (изобразительная 

деятельность). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; Границы, государственный строй и символику России; 

Особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей 

области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.  

 

Учащиеся должны уметь: 

находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; по 

иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; показывать Россию на политических картах мира и Евразии; находить свою 

местность на карте России (политико-административной, физической и карте 

природных зон);давать несложную характеристику природных условий и 
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хозяйственных ресурсов своей местности, давать краткую историческую справку о 

прошлом своего края; называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные 

и исторические памятники своей области; правильно вести себя в природе. 

 

Тематическое планирование.  9  класс. 

 

№ Наименование разделов и тем. Всего 

часов 

 

1. Государства Евразии 52ч.  

1.1 Политическая карта Евразии 1ч.  

1.2 Западная Европа 6ч.  

1.3 Южная Европа 4ч.  

1.4 Северная Европа 3ч.  

1.5 Восточная Европа 10ч.  

1.6 Центральная Азия 5ч.  

1.7 Юго-западная Азия 7ч.  

1.8 Южная Азия 2ч.  

1.9 Восточная Азия 6ч.  

1.10 Юго-восточная Азия 2ч.  

1.11 Россия 6ч. Контрольная работа 

2. Свой край 16ч.   15ч. Итоговое тестирование. 
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3.9.  Рабочая программа по учебному предмету "Мир истории" (VI класс) 

предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. №273 – ФЗ. И Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 24 ноября 2022г 

№1026 и Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Мир 

истории» (VI класс). 

     Программа  по предмету «Мир истории» ориентирована на учебник 6 класса 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.  «Мир истории», издательства 

«Просвещение», 2022 г. 

 Общая характеристика учебного предмета. 
В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 

обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. 

Такойподходпозволяетсоздатьусловиядляформированиянравственногосознания, 

усвоения и накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития 

высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-IX классах. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

— Формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных исторических этапах его развития; 

— Формирование первоначальных исторических представлений о 

«историческом времени» и «историческом пространстве»; 

— Формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и 

некоторых других; 

— Формирование умения работать с «лентой времени»; 

— Формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения; 

— Воспитание интереса к изучению истории. 

Курс рассчитан на учащихся 6 класса. 

Формирует первоначальные временные исторические представления. Устанавливает 

простейшие взаимосвязи между историческим временем и изменениями, 

происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и 

общества. 
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Включает в себя следующие разделы: «Представление о себе и окружающем 

мире», «Представление о времени в истории», «Начальные представления об 

истории», «История Древнего мира», «История вещей и дел человека (от 

древности до наших дней)», «История человеческого общества». 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Мир истории» проводится по 2 часа в неделю. Всего за учебный год 68 

часов. 

Личные и предметные результаты освоения учебного материала. 

Личностные результаты: 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

О владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

понимание доступных исторических фактов; использование некоторых усвоенных 

понятий в активной речи;  

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

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

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение элементами 

оценки и самооценки; проявление интереса к изучению истории. 

Оценка результатов. 

Текущийконтрольуспеваемостиосуществляетсявовремясистематическихпроверокзнан

ий, умений, навыков обучающихся на текущих занятиях.  

Промежуточнаяаттестацияосуществляетсяпопройденномуматериалузаучебныйгод.                

 

Оценка 5. 

 Ответ полный, правильный, отражающий основной материал темы: правильно 

раскрыто содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, 

ответ самостоятельный . 

 

 Оценка 4. 

Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении исторического материала, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

 

Оценка 3. 

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко излагает 

исторический материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного вопроса. 
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Содержание учебного предмета. 

Введение. Почему надо изучать историю. 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. 

Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние 

родственники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о 

биографии. Твоя биография. 

О доме. Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 

село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

школы. 

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. 

Истоки. Большая и малая Родина. Край (область, республика), в котором мы 

живем; главный город области, национальный состав, основные занятия жителей. 

Наша Родина – Россия. Россия — страна, в которой мы живем: её столица, 

население, национальный состав. Республики в составе Российской Федерации.  

Как устроено государство. Руководитель страны (президент РФ). 

Государственные символы  РФ.  

Москва – столица России. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живём. 

Представления о времени в истории 

Что такое время. Представление о времени как о прошлом, настоящем и 

будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. 

Календарь (происхождение, виды).Краткие исторические сведения о названии месяцев 

(римский календарь, русский земледельческий календарь). 

Представление об историческом времени: век, (столетие),тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление). «Лента времени». Части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); 

текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое 

тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории 

История—наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). 

Значение исторических знаний для людей. Историческая память России. 
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Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных 

примерах). Как работают археологи. 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), 

письменные (летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи 

(виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Земля и космос. Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). 

Отличие человека от животного. 

Человек умелый. Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда 

обитания, отличие от современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. 

Каменный век. 

Следующее поколение людей каменного века. Постепенные изменения во 

внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий труда и занятий. 

Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних 

людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Как жили древние 

охотники, кочевники и собиратели. Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. 

Влияниеразличныхклиматическихусловийнаизменениявовнешнемобликелюдей. 

Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало 

бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: семья, община, 

род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение 

знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней). 

История освоения человеком огня, энергии 

Огонь в жизни древнего человека. Источники огня в природе. Способы добычи 

огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ 

огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 
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Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, 

выплавка металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в 

истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. 

Современные способы получения большого количества энергии. 

Экологическиепоследствияприполучениитепловойэнергииотсжиганияполезныхископа

емых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни 

человечества. 

История использования человеком воды            

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. 

Рыболовство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, 

открытие новых земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия, в истории человечества. 

Вода как источник энергии. Использование человеком воды для получения 

энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. Использование воды при добыче 

полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История   жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, 

используемые для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, 

юрты и др.). История совершенствования жилища. Влияние климата и национальных 

традиций на строительство жилья и других зданий. Архитектурные памятники в 

строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная 

мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, 
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скотоводство. Приручение человеком животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных 

народов. Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни 

человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления 

посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его 

значение для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в 

изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции 

ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одеждакакпотребностьзащитычеловеческогоорганизмаотнеблагоприятныхусло

вийсреды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и 

обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере 

региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком 

морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, 

ислам. Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 
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Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки.  

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги 

и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 

Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Промежуточная аттестация за 2023 – 2024учебныйгод.  

Рекомендуемые виды практических заданий: 

Заполнение анкет; 

Рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; 

Составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

Составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

учителя); 

Составление родословного дерева (рисунок); 

Рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

Изображение схем сменяемости времен года; 

Составление календаря на неделю, месяц:  

изображение «ленты времени» одного столетия, одного тысячелетия; 

ориентировка на «ленте времени»; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке 

и времени и др. 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, 

монет, археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к 

различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 
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ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я 

и мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором 

мы живем», «История одного памятника », «История в рассказах очевидцев», 

«Исторические памятники нашего  города» и др. 

Распределение учебных часов по разделам курса 6 класса: 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Представление о себе и окружающем мире. 

 

16 

2 Представления о времени в истории. 

 

5 

3 Начальные представления об истории. 

 

6 

4 История Древнего мира. 10 

5 История вещей и дел человека (от древности до 

наших дней). 

История освоения человеком огня, энергии. 

 

История использования человеком воды.  

 

История жилища человека. 

 

История появления мебели. 

 

История питания человека. 

 

История появления посуды. 

20 

 

4 

 

3 

 

2 

2 

 

3 
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История появления одежды и обуви. 

 

 

2 

4 

6 История человеческого общества. 

 

9 

 

 

 

 

 

3.10. Рабочая программа по учебному предмету "История Отечества" (VII - 

IX класс) предметной области "Человек и общество" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

     Рабочая программа составлена на основефедерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. №273 – ФЗ. и  

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

24 ноября 2022г №1026 и Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «История Отечества» (7-9 классы). 

     Программа  по предмету «История Отечества» ориентирована на учебники 7-

9 классов Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. «История Отечества», издательства 

«Просвещение», 2020 г. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе 

патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета — формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие 

умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

— овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 

— формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 

— формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках; 
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— формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

— усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории; 

— формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания. 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

— воспитание гражданственности и толерантности; 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Курс рассчитан на учащихся 7, 8, 9 классов. 

Формирует представления о наиболее значимых исторических событиях в жизни 

нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, проживающих на 

территории нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за 

свободу и независимость. 

В 7 классе учебный предмет включает древнейший период истории России до XVIII 

века. Содержит в себе следующие разделы: «Введение в историю», «История нашей 

страны древнейшего периода», «Русь в IX – I половине XII века”, «Борьба с 

иноземными завоевателями (XII – XIII века)”, «Начало объединения русских земель 

(XIV – XV века)”, «Россия  в XVI – XVII веках”. 

В 8 классе учебный предмет включает период истории России с XVIII века до 1917 

года XX века. Содержит в себе следующие разделы: «Россия в XVIII веке», «Россия в 

первой половине XIX века», «Россия во второй половине XIX – начале XX века». 

В 9 классе учебный предмет включает период истории России с 1917 года XX века до 

2023 года XXI века. Содержит в себе следующие разделы: «Россия в 1917 – 1921 

годах» «СССР в 20-е – 30-е годы XX века», «СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов», «Советский Союз в 1945 – 1991 годах», 

«Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2023 годах.   

Место учебного предмета в учебном плане. 

История Отечества проводится в 7,8,9, классах.  По 2 часа в неделю в каждом 

классе. Всего за учебный год 204 часа. 

Личные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

-  понимание  роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-      сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание 

некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения 

основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 

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

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об 

исторических событиях, формулировка выводов об их значении; знание мест 

совершения основных исторических событий; знание имен известных исторических 

деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и 

составление элементарной характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 
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знание основных терминов понятий и их определений; соотнесение года с 

веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации в одном или 

нескольких источниках; установление и раскрытие причинно-следственных связей 

между историческими событиями и явлениями. 

 

Оценка результатов. 

Текущий контроль успеваемости  осуществляется во время систематических проверок  

знаний, умений, навыков обучающихся на текущих занятиях.  Промежуточная 

аттестация  осуществляется по пройденному материалу за учебный год.   

Оценка 5. 

 Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, 

ответ самостоятельный с ссылкой на дополнительные сведения. 

 Оценка 4. 

Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении исторического материала, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3. 

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко излагает 

исторический материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного вопроса. 

Оценка 2. 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Содержание учебного предмета. 

7 класс 

Введение в историю.   

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории. Наша Родина — Россия. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. Глава нашей страны. История края - часть истории 

России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. 

«Лента времени». Обобщающий урок по теме: «Введение в историю». 

История нашей страны древнейшего периода.  

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. 

Восточные славяне — предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные 

отношения восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные 

занятия. Жилища, одежда, семейные обычаи и быт. Верования восточных славян. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение восточных 

славян под властью Рюрика.  Обобщающий урок по теме: «История нашей страны 

древнейшего периода». 
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Русь в IX - I половине XII века.   

Образование государства восточных славян — Древней Руси. Формирование 

княжеской власти.  Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Князь 

Олег. Князь Игорь из рода Рюриковичей.  Княгиня Ольга. Сын князя Игоря и Ольги - 

Святослав. Сыновья князя Святослава. Крещение Руси при князе Владимире: причины 

и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. Обобщающий урок по теме: « Русьв IX – I половине XII 

века». 

 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века).    

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель — 

самостоятельных государств, особенности их социальнополитического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII- XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом.  Монгольские кочевые племена. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. 

Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против 

ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями - 

крестоносцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Обобщающий урок по теме: «Распад  Руси.Борьба с иноземными завоевателями (XII – 

XIII века)». 

Начало объединения русских земель (XIV - XV века).   

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 

Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

 Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства 

и его значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. 

Культура и быт Руси в XIV - XV вв. Обобщающий урок по теме: «Начало объединения 

русских земель (XIV – XV века). 

Россия в XVI - XVII веках.     

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная 

церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система 

государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Внешняя политика 
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Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, войны с 

западными странами. Покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт 

простых и знатных людей. Быт, нравы, обычаи. 

Москва — столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Россия на рубеже XVI-

XVIIвеков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. Восстание 

под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых 

земель. Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя 

политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. Обобщающий урок 

по теме: «Россия в XVI – XVII веках. 

8 класс 

Повторение. Россия в начале 17 века.Отношения России с другими странами. 

Россия в XVIII веке.  

Детство и юность Петра Первого. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. «Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба за 

выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. Строительство 

Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы 

русского флота. Окончание Северной войны. Петр I — первый российский император. 

Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская 

реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и 

цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Екатерина I и Пётр II. Анна Иоанновна и Иван VI. Царствование Елизаветы Петровны. 

Воцарение Петра III. Основание Оренбурга и Оренбургской губернии. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов — покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и 

Академии художеств.   

Правление Екатерины II — просвещенный абсолютизм. Укрепление 

императорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой 

век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Оренбург в центре 

крестьянского восстания. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их 

итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Развитие образования при Екатерине Второй. Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, 

литературы, искусства. Правление Павла I. Отношения России со странами Европы. 

Обобщающий урок по теме « Россия в XVIII веке». 
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Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Окончание войны 1812 года. 

Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. 

Поход русской армии в Европу в 1813 – 1814 годах. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 

России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения 

декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Войны России на Кавказе. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. 

Росси и др.). 

Обобщающий урок по теме «Россия в первой половине XIX века». 

Россия во второй половине XIX - начале XX века  

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие 

России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, 

военная реформы, открытие начальных народных училищ). Международные 

отношения России при Александре Втором. Россия и Средняя Азия. Русско-турецкая 

война 1877-1878 годов. Революционные организации в России. Убийство Александра 

II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 

формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков. Отношения России с европейскими странами. Жизнь и быт 

русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй 

половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 

основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-

1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны 

на общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. 

— начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». 

Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, 

В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в 
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России. 

 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. 

Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к 

войне в обществе. Обобщающий урок по теме «Россия во второй половине XIX – 

начале XX века». 

9 класс 

Повторение. Россия в начале XXвека.  

Россия в 1917-1921 годах (13ч.) 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя 

от престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского 

Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Октябрь 1917 года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета 

Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О 

мире» и «О земле». Установление советской власти в стране и образование нового 

государства — Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(РСФСР). Принятие первой Советской Конституции — Основного Закона РСФСР.  

Судьба семьи Николая II. 

 Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в 

годы войны. Интервенция. Оренбуржье в годы Гражданской войны. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время 

Гражданской войны: «военный коммунизм». Образование и кулбтура в период 

Гражданской войны. Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 

1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 

восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической политике, положительные и 

отрицательные результаты нэпа. Обобщающий урок по теме «Россия в 1917-1921 

годах». 

 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века. (9ч.) 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. 

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского 

государства — В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые 

репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первый пятилетний план. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 



 

 

136 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. Вторая пятилетка (1933-1937). 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в 

состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления 

внешней политики Советского государства в 19201930-е годы. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. 

П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над 

духовной жизнью общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении 

религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е - 30-е годы. Обобщающий урок 

по теме: «СССР в 20-е – 30-е годы XX века». 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (17ч.) 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. 

Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой 

войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к 

нападению на СССР. Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой 

Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи 

Красной армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами.  Наука и культура в годы войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в 

концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских 

людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и 

партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 

Отступление немецких войск по всем фронтам. Создание антигитлеровской коалиции. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Открытие 

второго фронта в Европе в конце войны.Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 

Отечественной войны. День Победы — 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 

1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и 

трагические уроки войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы 

(Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях 
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искусства. Оренбуржье в годы ВОВ. Обобщающий урок по теме «СССР во Второй 

мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. (15ч.) 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. 

Осуждение культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. 

Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы 

правления Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. 

Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение 

космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. 

Терешкова. Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. 

Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. XXII летние. Ухудшение материального положения населения и 

морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е 

— начале 80-х годов XX века. Олимпийские игры в Москве 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых 

политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент 

России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. Обобщающий урок по теме «Советский Союз в 1945-1991 

годах». 

Россия  (Российская Федерация) в 1991 – 2023 годах. (13ч.) 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской 

Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в 

новых экономических и политических условиях Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 

1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье. 
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Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент 

России — В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные 

деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. 

Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России — Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на 

современном этапе. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI 

века. Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России — В.В. Путин. Проведение зимних 

Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. Президентские 

выборы 2018 г. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Сегодняшний день России. Обобщающий урок по теме Россия (Российская Федерация) 

в 1991-2023годах.
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3.11. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" 

(V - IX классы) предметной области "Физическая культура" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)”, приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1026 

"Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), "Федерального 

Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   Адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1   

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших 

мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному 

труду, воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения 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. 

Основные задачи изучения предмета: 

-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 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. 
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АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

2            Общая характеристика учебного предмета. 

ГКОУ  С(К)ШИ с. Черный Отрог 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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета   «Физическая 

культура» учащиеся основной школы должны иметь представление: 

 

 о физической культуре и её содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей. 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений на 

раз-витие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол,волейбол, теннис, хоккей. 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Уровень физической подготовленности 

 

5.класс 
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Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание в 

висе количество 

раз 

7 5 4    

Подтягивание в 

висе лёжа, 

согнувшись, 

количество раз 

   19 16 11 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

9,0 9,8 10,0 9,3 10,0 10,5 

Бег 1000 м ( мин, с) 4,00 4.30 5,00 4.30 5,10 6,00 

 

6 класс 

  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание в 

висе количество 

раз 

8 6 5    

Подтягивание в 

висе лёжа, 

согнувшись, 

количество раз 

   20 17 12 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

8.8 9,6 9.8 9,1 9.8 10,3 

Бег 1000 м ( мин, с) 3.30 4.00 4.30 4.00 4.30 5,00 

 

7.класс 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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мальчики девочки 

Подтягивание в 

висе количество 

раз 

9 7 6    

Подтягивание в 

висе лёжа, 

согнувшись, 

количество раз 

   21 18 13 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

8.6 9,4 9.6 9,0 9.6 10,0 

Бег 1000 м ( мин, с) 3,10 4.10 4,40 3.50 4.20 4.50 

 

8кл. 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание в 

висе количество 

раз 

9 7 6    

Подтягивание в 

висе лёжа, 

согнувшись, 

количество раз 

   23 20 15 

Бег 60 м с 

высокого старта, с 

8.4 9,2 9.4 8.8 9.2 9.8 

Бег 1000 м ( мин, 

с) 

3,0 4.00 4,20 3.40 4.10 4.30 

 

9 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание в 

висе количество 

10 8 7    
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раз 

Подтягивание в 

висе лёжа, 

согнувшись, 

количество раз 

   25 22 16 

Бег 60 м с 

высокого старта, с 

7.4 8,2 9.4 7.8 8.2 8.8 

Бег 1000 м ( мин, 

с) 

4,0 5.00 5,20 3.40 4.10 4.30 

 

 

4.      Личностные и предметные результаты, освоения учебного предмета. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения учебного предмета «физкультура» относятся: 

 

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

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

народов; 

3)сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
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6)  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 

9)   сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10)  воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

13)  проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для «физкультуры», готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

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

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

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

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

 

Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 
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демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

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

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

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

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

координация; 

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

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

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

руководством учителя); 

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

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

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

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

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

о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

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

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
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знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных 

норм для занятий; 

 

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

с использованием средств физической культуры; 

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

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

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

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

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

(с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная 

ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

5.Оценивание на уроках физической культуры согласно ФГОС» 

        В соответствии с ФГОС прописывается 3 уровня усвоения материала учащимися на 

уроках физической культуры: низкий, средний, высокий. 

        Учитель физической культуры в условиях реализации ФГОС осуществляет оценку 

качества образовательной деятельности обучающихся как системный процесс, включающий 

следующие компоненты: 

 Определение объема теоретических знаний в структуре информационной 

компетентности; 

 Определение объема и качественных характеристик практических действий, видов 

деятельности, реализующих освоенные знания; 

 Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения учебного предмета, 

позволяющего вести оценку предметных, и личностных результатов; 
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 Обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений и обучающихся в процессе 

освоения учебного предмета; 

 Оценка готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, степени 

освоенности, систематичности; 

 Определение предпочтительных качеств и способностей, например, динамики развития 

объема и степени сформированности двигательных умений и навыков, динамики 

показателей физической подготовленности и др., при этом учитываются 

индивидуальные первичные результаты; 

 Оценка степени направленности личности на физическое совершенство, формирование 

готовности к коррекционной и развивающей деятельности в различных видах 

двигательной активности; 

 Определение требований, позволяющих оценивать освоение обучающимися  

дополнительных технических элементов, вариативных способов двигательной 

деятельности, основ техники, избранных видов спорота и т.д.; 

 Оценка сформированности устойчивой мотивации  к занятиям физической культурой. 

Особенностями системы оценки являются: 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, и 

личностных результатов общего образования); 

 Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательных отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию и 

представлению их; 

 Использования накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы); 

 Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

ПЯТИБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Методика оценки успеваемости. 
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По основам знаний 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя примеры 

из практики или 

своего опыта 

За ответ, если в 

нем 

содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в 

котором 

отсутствует 

логическая 

последовательнос

ть, имеются 

пробелы в знании 

материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на 

практике 

За непонимание и 

незнание 

материала 

программы 

 

По технике владение двигательными умениями и навыками 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

Двигательное 

действие 

выполнено 

правильно 

(заданным 

способом), четко, 

легко, в 

надлежащем ритме. 

Ученик понимает 

сущность 

движения, его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, 

объяснить как оно 

выполняется, и 

продемонстрироват

ь в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

При выполнении 

двигательного 

действия ученик 

действует так же, как 

и в предыдущем 

случае, но допустил 

не более двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие выполнено 

правильно, но 

недостаточно легко и 

четко, наблюдается 

некоторая 

скованность 

движения 

Двигательно

е действие в 

основном 

выполнено 

правильно, 

но допущена 

одна грубая 

или 

несколько 

мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неувереннос

ти 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка, 

приведших к 

неуверенному 

или 

напряженному 

выполнению 
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исправить ошибки, 

допущенные 

другим учеником; 

уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

 

 

 

 

По владению способами и умению осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

Учащийся умеет: 

 самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

 подбирать 

средства и инвентарь 

и применять их в 

конкретных 

условиях; 

 контролировать 

ход выполнения 

заданий и оценивать 

итоги; 

 демонстрировать 

полный и 

разнообразный 

комплекс 

упражнений, 

направленный на 

Учащийся: 

 организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

 допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

 контролирует 

ход выполнения 

заданий и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов. 

Ученик 

испытывает 

затруднения в 

организации мест 

занятий и 

подборе 

инвентаря. 

Удовлетворитель

но контролирует 

ход и итоги 

занятия 

Учащийся 

не владеет 

умениями 

осуществля

ть 

различные 

виды 

физкультур

но-

оздоровите

льной 

деятельнос

ти 
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развитие конкретной 

физической 

(двигательной) 

способности или 

комплекса 

упражнений, 

утренней или 

гимнастической 

гимнастики 

 

 

 

Один раз в четверть замеряется уровень физической подготовленности учащихся по 

следующим показателям: 

Физические способности Контрольное упражнение (тест) 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 60 м, с 

Координационные Челночный бег 3×10 м, с 

Метание мяча на точность, кол-во попаданий 

Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, см 

Прыжки в длину с разбега, см 

Прыжки в высоту с разбега, см 

Многоскоки (8 прыжков), м 

Метание мяча на дальность, м 

Прыжки на скакалке за 15 с, кол-во раз 

Выносливость Бег 6  минут,  

Бег 1000 м, мин.с 

Бег на лыжах 1000 м, мин.с 

Ходьба на лыжах 2000 м (без учета времени) 
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Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 

Силовые Подтягивание на высокой перекладине из положения виса 

(мальчики), кол-во раз 

Подтягивание на низкой перекладине из положения виса 

лежа (девочки), кол-во раз 

Подъем туловища за 60 с, кол-во раз 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 

Приседания, кол-во раз 

 

6  Формирования базовых учебных действий. 

Личностные  учебные действия 

-испытывать чувство гордости за свою страну;  

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

Регулятивные учебные действия 

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в -совместной деятельности; обладать 

готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

7.   Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Теоретические сведения», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: 

«Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 

психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые 

теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное 

значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без 

изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 
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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 «Подвижные игры» 

и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обучающихся и 

развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки коллективного 

взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами 

спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее 

может использоваться как дополнительный материал). 

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; 
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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 мышечносухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. 

Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в 

движущую цель. 

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

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. 
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Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на поворотах. 

Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на 

месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в 

кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 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. 
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Настольный теннис 

 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, 

вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее изученных 

правил. 

 

П.8                   Тематическое планирование . 

Класс Положение из 

стандарта 

Раздел Тема Часы 

5-8 Формирование 

установки на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Воспитание 

интереса к 

физической 

культуре и спорту, 

формирование 

потребности в 

систематических 

занятиях занятиях 

физкультурой и 

доступных видах 

спорта. 

«Теоретические 

сведения» 

 7 

 «Гимнастика»   20 

272ч «Легкая 

атлетика» 

 20 

 «Лыжная и 

конькобежная 

подготовка» 

 10 

 «Подвижные  

игры» 

 5 

 «Спортивные 

игры» 

 6 
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3.12. Рабочая программа по учебному предмету "Труд " (V - IX классы) предметной 

области "Технология" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Труд» профиль «Швейное дело» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026. 

Рабочая программа по  труду (швейное дело) предназначена для обучающихся 5-9 классов с 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе следующих 

документов: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 
 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (пр. Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года. № 1599); 
 Рабочая программа по предмету «Швейное дело» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и  Адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  ГКОУ  «С(К)ШИ»  с. Черный Отрог  .  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника Г.Б.Картушиной, Г.Г. 

Мзговой «Технология. Швейное дело» 5-9 кл для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - М.: 

Просвещение, 2019 (ФГОС ОВЗ) и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области 

«Профильный труд» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) требуют     обеспечить качество и доступность освоения содержания образования 

каждым школьником с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая программа разработана с 

учетом возрастных особенностей пятиклассников. Учебный материал нацелен на создание условий для 

формирования базовых учебных действий в соответствии с требованиями Стандарта. Принципы 

отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях обучения, 

логикой внутри предметных связей, а также с возрастными и индивидуальными (в зависимости от 

степени выраженности и структуры дефекта) особенностями развития обучающихся.  
Программа определяет необходимый объем знаний и умений по швейному делу, который 

доступен большинству обучающихся. Кроме того, рабочая программа построена таким образом, что 

предусматривает постоянное закрепление и повторение изученного материала в течение всего года 

обучения в 5 классе.   
Предусмотренные   межпредметные связи направлены на получение личностных результатов 

обучения. 
Цель реализации программы: обучающийся со сформированными социально-трудовыми 

знаниями, умениями, навыками на основе освоения предмета профильный труд (швейное дело) в 

соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями здоровья. Достижение цели 

планируется через реализацию следующих задач: 
- развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

производственном задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать 

ход работы; 
- обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной специальности и 

привитие им соответствующих трудовых навыков; 
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- воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности помочь 

товарищу, работать на общую пользу, бережного отношения к производственному имуществу и т.п. 
- помочь личности активно включиться в социальную среду, в общественный труд. 
Перечисленные задачи должны реализовываться комплексно, в тесной связи с преподаванием 

общеобразовательных дисциплин и проводимой в школе воспитательной работой. 
В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины, предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных 

строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально выделяется время 

на занятиях. В программу пятого класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных 

срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 
В программе по профильному труду (швейное дело) предусмотрено два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Рекомендуется для полного владения учителем информации об объёме и качестве знаний 

обучающихся проводить диагностику уровня усвоения знаний и умений. Она состоит из трёх этапов: 
1 этап – стартовая диагностика. 
Цель: определить готовность и предпосылки к освоению факультативного материала по 

изучаемым темам. 
2 этап – промежуточная диагностика. 
Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной теме 

за определённый промежуток времени. 
3 этап – итоговая диагностика. 
Цель: Выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на 

практике. 
Данные диагностики должны фиксироваться в отдельной сводной таблице и использоваться 

учителем для получения объективной информации об уровне усвоения знаний и умений, планирования 

индивидуальной работы с обучающимися в дальнейшем. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа для 5 класса представлена следующими разделами: 
Швейная машина. 
Ремонт одежды. 
Работа с тканью. 
Практическое повторение. 
Швейная машина с ножным приводом. 
Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной машине по прямым 

срезам ткани. 
Двойной шов. 
Построение чертежа по заданным размерам. 
Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 
Накладной шов. 
Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и 

накладного швов. 
Учителю профессионально-трудового обучения (ПТО) в первый год профильного обучения 

необходимо первостепенное внимание уделять правильности выполнения обучающимися 

практических умений и технологических приемов. В начале обучения помощь должна быть 

максимальной. В отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении 

конечного результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, материалов, наглядных 

пособий). Развёрнутая помощь в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей 

работы и в практическом показе учителем последовательности её выполнения, в применении 

демонстрационных предметно-технологических карт. Карты используются и при обсуждении плана 
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работы и во время самой работы обучающихся. Результативность обеспечивается за счёт полноты и 

точности сформированного у обучающихся образа конечного и промежуточного результатов работы, а 

также за счёт формирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению 

контрольных действий. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в 

дальнейшем перейти от развёрнутой помощи обучающимся к краткому инструктажу. В последующем 

наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются 

занятия практического повторения, во время которых обучающиеся выполняют изученные виды работ. 
На уроках профильного труда используются следующие методы: 
словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 
практические: самостоятельные работы, карточки, тесты. 
Типы уроков: 
урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); урок 

закрепления знаний, умений, (практический урок); 
урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); 
комбинированный урок; 
нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая игра и другие). 
Задания для обучающихся строятся в соответствии с психофизическими особенностями 

каждого обучающегося. 
При подготовке поурочных планов-конспектов рекомендуется использование материалов из 

методической литературы для учителя адаптивной школы, средств массовой информации, примеров из 

жизненных ситуаций, аудио и видео материалов, мультимедийных презентаций. 
Данный курс имеет тесную межпредметную связь с предметами обязательной части учебного 

плана, такими как чтение, речевая практика, природоведение, биология, основы социальной жизни, 

этика, история. 

 

В 6 классе продолжается обучение школьниц построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения  нитей, 

смена машинной  иглы, выполнение закрепки машинной  строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 6 классе достаточно 

 сложен. Изучаются: технология пошива косынки, фартука, свойства  тканей, устройство 

швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества 

мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты. Эти знания помогают им строить чертежи 

выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в 

положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при 

освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению обучающимися 

общеобразовательных предметов 

 Программа по профессионально-трудовому обучению построена с учетом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и личности в 

целом. В процессе профессионально-трудового обучения обучающиеся знакомятся с 

последовательностью построения чертежей бельевых изделий, технологией обработки срезов ткани 

долевой, поперечной и косой обтачкой. Со второго полугодия идет более подробное ознакомление с 

устройством бытовой швейной машины с электроприводом. Предусматривается изучение технологии 

и освоение приемов пошива бельевых изделий, уделяется особое внимание выработке автоматизации 

навыков работы на швейной машине. Продолжается знакомство с элементами материаловедения, 

сравниваются льняные и хлопчатобумажные ткани по свойствам, происходит учет этих свойств при 

дальнейшем использовании. В ходе освоения учебного предмета у обучающихся развиваются 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, формируются необходимые 

профессиональные знания, обще трудовые умения и навыки. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи в умственных и перцептивных действиях. В начале изготовления 
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нового объекта труда предполагается максимальная помощь обучающимся в отношении 

ориентировочных действий путем демонстрации и объяснения конечного результата труда, а также 

условий работы. 

Профессионально-трудовая подготовка обучающихся с нарушением интеллекта на уроках 

швейного дела базируется на общих принципах обучения и имеет свои специфические особенности, в 

частности носит коррекционную направленность.. 

На уроках профильного труда используются следующие методы: 
словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 
практические: самостоятельные работы, карточки, тесты. 
Типы уроков: 
урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); урок 

закрепления знаний, умений, (практический урок); 
урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); 
комбинированный урок; 
нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая игра и другие). 
Задания для обучающихся строятся в соответствии с психофизическими особенностями 

каждого обучающегося. 
При подготовке поурочных планов-конспектов рекомендуется использование материалов из 

методической литературы для учителя адаптивной школы, средств массовой информации, примеров из 

жизненных ситуаций, аудио и видео материалов, мультимедийных презентаций. 
Данный курс имеет тесную меж предметную связь с предметами обязательной части учебного 

плана, такими как чтение, речевая практика, природоведение, биология, основы социальной жизни, 

этика, история. 

В рабочей программе по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) для  

обучающихся 7 класса выделяются следующие разделы: 

-Теоретические сведения 

-Практические работы 

-Теоретические сведения .льняная  ткань 

-Пошив постельного белья 

-Отделка на изделии 

-Изделие: юбка, расширенная к низу.Изготовление различных моделей 

-Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или 

косой обтачкой. 

-Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк) 

-Волокна тканей. 

-Выполнение практических работ на образцах 

-Изготовление прямой юбки 

Цель предмета - обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития, 

формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся, 

формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Поэтому важен не только системно-деятельностный, но и дифференцированный подход в 

обучении  с неоднократным  повторением и  закреплением пройденного материала.  

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение (швейное дело)» решает следующие 

задачи: 

-формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

-развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

-формирование эстетических представлений и вкуса; 
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-воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и умений. 

-использование процесса обучения швейному делу для повышения уровня общего развития 

обучающихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

-воспитание у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность 

и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача коррекции речи, мышления и трудовых умений обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями  является составной частью образовательного  процесса и решается 

при формировании у них знаний, умений и навыков, а также   воспитании  личности. 

Основной формой организации образовательного процесса по учебному предмету является 

урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения детей с 

интеллектуальными  нарушениями.  При этом широко используются нетрадиционные формы 

проведения урока: урок-диалог, урок-практикум и др. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Швейное дело» в 8 классе в соответствии с 

учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в 

неделю).Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Швейное дело». 

Цель обучения – повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие 

их способностей к осознанной регулярной трудовой деятельности, формирование у учащихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

Задачи обучения: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности); 

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно-полезном, производительном труде; 

 совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 
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 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования практических 

умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

Рабочая программа по учебному предмету «Швейное дело» в 8 классе определяет 

следующие задачи: 

 отработка навыков проведения   влажно-тепловой обработки хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных, шелковых тканей; 

 отработка навыков работы на электрической швейной машине; 

 закрепление умений  производить простейшую наладку электрической швейной 

машины; 

 отработка умений выполнять соединительные и краевые машинные швы; 

 отработка навыков  обработки срезов ткани косыми, долевыми, поперечными, 

подкройными обтачками; 

 формирование умений построения чертежа халата, блузки; 

 отработка  технологической последовательности обработки швейных изделий. 

Обучение профильному труду в 8 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому 

изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования 

жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и 

постепенного ввода нового.  

На уроках труда обучающиеся рассматривают образцы изделий, различные наглядные 

пособия, наблюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за 

технологическим процессом во время просмотра учебных видео. Наблюдения особым образом 

организованы, продуман подбор объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, даны 

объяснения, как наблюдать и регистрировать результаты.  

Также на уроках профильного труда обучающиеся выполняют установочные и 

тренировочные упражнения, а также учебно-производственные и рабочие упражнения, 

которые даются  в виде определенных заданий. Учебно-производственные упражнения 

представляют собой совокупность взаимосвязанных трудовых операций, при завершении 

которых получается конечный результат в виде изделия, имеющего общественно полезное 

значение. Эти упражнения, называемые обычно практическими работами, обязательно 

включают элементы нового (новая конструкция изделия, новая технология, новые материалы и 

т. д.).  

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 
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предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности.\ 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

5 класс 
I четверть 

Швейная машина. 

Вводное занятие 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. 

Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. 

Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение 

рабочих мест. 

Выполнение стартовой диагностики: выполнение тестового задания и практической работы. 

Повторение пройденного материала. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и 

изнаночные стороны ткани, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные 

механизмы, заправка верхней и нижней ниток. Организация рабочего места. 

Умения. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. 

Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по 

прямым, закруглённым и зигзагообразным линиям. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, 

корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание 

шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку 

(прямых, закруглённых, зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью. 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. 

Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). Ручные и 

машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: краевой шов вподгибку с закрытым срезом и 

открытым срезом, их конструкция, применение. 

Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка изделия. 

Практические работы. Замётывание поперечного среза. Замётывание долевого среза швом вподгибку 

с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краёв платка. 

Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 

Ремонт одежды. 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида 

пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и 

одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обмётывание среза ткани. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на стойке. 

Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по 

цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. 
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Стачивание распоровшегося шва ручными, стачными стежками. Обмётывание срезов разрыва частыми 

косыми стежками (обмёт). Приутюживание места ремонта. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения, учащихся в мастерской. Правила безопасности при 

работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и машинного 

рабочего места. 

Работа с тканью. 

Изделия. Мешочек для хранения изделий. Повязка из двух слоёв ткани с завязками из тесьмы для 

дежурного. 

Теоретические сведения. Ткани, применяемые для пошива мешочка. Ручные и машинные работы. 

Машинные швы, конструкция и применение. Понятие «обтачать». Косые и обмёточные стежки. 

Умение. Продёргивание тесьмы, выполнение стачного шва. 

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. Стачивание 

боковых срезов. Обмётывание среза шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5 – 2 см. Продёргивание тесьмы. Пришивание эмблемы 

к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, 

вывёртывание повязки, вымётывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным 

застрачиванием отверстия. Влажно-тепловая обработка готового изделия. 

Ремонт одежды 

Изделие. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10х14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми 

стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и 

размеров заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, намётывание и пришивание 

вручную косыми или петельными стежками. Влажно-тепловая обработка готового изделия. 

Выполнение промежуточной диагностики: работа с тестом, практическая работа. 

III четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Швейная машина с ножным приводом 

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство (приводной, 

передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назначение. 

Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. 

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости от 

толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение машинной 

закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной машине по прямым срезам 

ткани. 

Изделие. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с закрытым 

срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. 

Понятие «прямая» и «кривая» линии, «прямой угол». Линии для выполнения чертежей выкройки 

швейного изделия: виды (сплошная – основная (тонкая) и штриховая – вспомогательная), назначения. 
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Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, 

размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с рисунком). 

Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание 

выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки измерением сложением 

сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение выкройки на ткани с 

учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. 

Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение деталей 

при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах 

изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см, готового 

шва 0,7 см): конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, смётывание и стачивание. Вывёртывание ткани, вымётывание и 

выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 25 см. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера 

наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа 

прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Расчёт расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка 

поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов 

двойным швом, смётывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. 

Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытыми и 

закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с изнанки, 

направленными в одну сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в 

разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и 

накладного швов 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее 

представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчёт расхода ткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и её ручек. Построение 

чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчёт расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. Соединение боковых срезов 
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двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка мест 

прикрепления и примётывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым 

срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путём 

застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Выполнение итоговой диагностики: работа с тестом, практическая работа. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных 

предметов, повязки для дежурных. 

Распределение учебных часов по разделам рабочей программы учебного предмета «Швейное 

дело» осуществляется следующим образом: 

 

6 класс 

 
I четверть  

 

Вводное занятие(1ч) 

   Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в 

мастерской. Распределение рабочих мест. 

 Обработка обтачкой среза ткани 

   Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, 

правила соединения. 

   Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. 

   Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

   Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

   Изделие. Косынка для работы. 

   Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет 

свойств, при обработке изделия. 

   Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого 

среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение 

долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Обработка сборок   

   Изделие. Отделка изделия (сборки). 

   Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей 

одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для 

выполнения сборок. 

   Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным 

способом (мелкими сметочными стежками). 

   Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 

   Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

   Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. 
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Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, 

швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.   

   Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

   Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по 

особенности горения нитей. 

   Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение 

размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной 

детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по 

верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметывание одного 

среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и 

соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды  

   Изделие. Заплата. 

   Теоретические сведения.Заплата6 формы, способы пришивания. Ручной способ. 

   Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

   Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в 

соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. 

Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и 

заметывание срезов заплаты . 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и погиб на 

изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и 

заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

Самостоятельная работа.  Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 

 

II четверть  

Вводное занятие  

   План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

   Запошивочный шов 

   Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7см), конструкция, 

применение. Запошивочный шов. 

   Умение. Выполнение запошивочного шва. 

   Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 
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   Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в 

подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение 

запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом 

   Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. 

Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. 

Название деталей изделия и контурных срезов. 

   Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения  с полотняным переплетением. 

   Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на 

изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. 

Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

   Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии 

   Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками 

сзади. 

   Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, название контурных срезов. 

Определение середины изделия путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. 

Назначение надсечки. 

   Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение 

деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов 

запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 

   Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или 

другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

III четверть  

Вводное занятие  

   Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе 

инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 
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   Теоретические сведения.  Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и 

сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе 

между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

   Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

   Упражнение. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного 

комплекта. 

   Практические работы.  Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 

строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи 

педали. 

 Обработка мягких складок 

   Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

   Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила 

расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок 

при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

   Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных складок. 

   Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным 

стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью  

   Изделие. Накладной карман. 

   Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с 

отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

   Умение. Работа по лекалу. 

   Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом. 

   Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана 

швом в подгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков 

по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или 

заметывание шва в подгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). 

Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной 

деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.  

 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 

  Теоретические сведения. Угол в швейном изделии( прямой, острый, тупой), применение. 

Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

   Упражнение.  Обработка прямых и острых углов на образце . 

   Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой 

на лицевую и изнаночную сторону. Выметывание канта при  обработке детали подкройной обтачкой. 

Построение чертежа  и раскрой  фартука для работы  

   Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими 
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складками по поясу. 

   Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение 

льняного волокна. Свойства льняного волокна( длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное 

волокно. 

 Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. 

Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

   Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и 

раскрой. 

   Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон.   

   Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом 

сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и 

крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы.  

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 

   Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани(гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканная, 

меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 

   Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности 

операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. 

Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с 

образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. 

Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов   швом в подгибку. 

Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом 

парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и 

нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка 

изделия. 

Практическое повторение 

   Виды работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в 

столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для участницы 

драмкружка. 

 Самостоятельная работа  

   Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной отворота 

3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с 

ориентиром на лапку. 

IV четверть  

Вводное занятие 

Виды предстоящих работ.   

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья   
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   Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

   Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для 

построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. 

   Умение. Снятие и запись мерок. 

   Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

   Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. 

Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки 

на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья 

   Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность 

к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу(гигроскопичность). 

Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок 

нижних срезов трусов-плавок. 

    Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, 

разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка 

накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение 

запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза 

косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Умение. Штопка изделия. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор нитей и тканей. Раскрой заплатки. 

Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом 

на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора 

Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. 

Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали 

(клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона 

изделия и рисунка ткани. Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под 

руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. 
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Пошив летнего головного убора   

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани.  

Теоретические сведения. . Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки 

изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы; характеристика. Использование при пошиве головных уборов. 

Умение.  Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы  Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание 

козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и 

складывание изделия. 

Контрольная работа 

Пошив  головного убора по готовому крою. Материально техническое обеспечение 

 

 

7 класс 

 
Iчетверть 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка 

оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила 

безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, 

виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор 

строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка 

стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

    Изделие Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

   Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном 

производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны 
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выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. 

Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого 

шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка – клин: допустимые соединения с 

основной деталью ( по какой нити) 

   Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

   Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка 

выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины 

и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 

       Изделие Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

   Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или 

тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды ,( слабая строчка, петляет 

с верху, петляет с низу), устранение. 

   Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин( ознакомление с 

ассортиментом льняных тканей). 

   Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору- углом, каре или круглой 

(овальной) формы. 

   Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. 

Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего- швом в подгибку. Утюжка и складывание 

изделия. 

Практическое повторение 

   Виды работ. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной 

подкрайной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и 

пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство 

(общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью 

выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого 

изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина 

шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным 
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швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, 

утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

IIчетверть 

Вводное занятие 

   План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве 

   Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

   Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок 

бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада 

ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем). 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. 

Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постельного 

белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества 

операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. 

Расчет расхода ткани. 
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   Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, 

раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 

   Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

   Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. 

   Умение. Моделирование выкройки. 

   Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка 

выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.  

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

   Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

   Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

   Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых 

срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом 

вподгибку с закрытым срезом деталей.  

Ремонт одежды 

    Изделие. Штопка, Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 

Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

IIIчетверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки. 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 
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Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), 

извитость, прочность), получение пряжи. Юбка : ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для 

построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в 

соответствии с фасоном. Раскрой. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения 

выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним 

признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. Определение 

длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, 

конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок 

строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. 

Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и" щелочей на шерсть. Полушерстяная 

ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из 

ниток. 

 Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним 

признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.   

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. 

Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и 

крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы 

«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 
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Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина 

подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и 

крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, 

косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной 

строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки. 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок. 

 Теоретические сведения. Крае обметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, 

устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины стежка, правила безопасной работы 

.Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы 

застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. 

Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и 

контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на крае обметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по долевой и 

поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной 

машине. 

   Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков 

по контуру выкройки и линии бедер.  

   Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и 

складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с 

юбкой. Разметка и обметывание петель. 

 Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и 

втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 

   Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной к низу, ночной сорочки, простыни, 

пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по изготовлению образца прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний 

срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ- швом в подгибку с закрытым срезом и 

застрачивается машинной строчкой). 



 

 

177 

IV четверть  

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «Полусолнце». Юбка «Солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, 

меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, 

контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на 

верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии 

и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. 

Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила 

раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, 

строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным 

или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом в подгибку с вкладыванием эластичной 

тесьмы  

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. 

Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки 

расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым 

срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом 

вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на крае-обметочной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, 

пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 
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Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1:2. 

(Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с 

вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным швом). 

Оценка «5» ставится, если обучающийся  применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить её используя план или образец, соблюдая правила 

безопасности работы с инструментами; а также проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении  заданий испытывает незначительные 

трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении практического задания и его 

анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся  может выполнить задания по аналогии и при различных 

видах помощи; не способен обобщить и проанализировать свою работу. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не может выполнить задания по аналогии и при различных  

видах помощи. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество 

частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» не ставится ученику. 

Контроль. Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной 

работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

Основная литература: 1. Швейное дело: учебник для  7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

 

8 класс 

 I четверть   

Вводное занятие  

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе 

в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

  Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки 

(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

 Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

 Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. 
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 Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 

 Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока 

начинается от середины проймы). 

   Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и 

контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной 

вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных 

стежков но контуру выкройки, по линии талии. 

 

 Соединение основных деталей плечевого изделия   

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и 

проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

  Теоретические сведения.  Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. 

Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с 

закрытым срезом, притачным поясом). 

 Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. 

Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с 

закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

 Практическое повторение  

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 3 ч  

   Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. 

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

 

II четверть  

 

Вводное занятие  

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швейной 

мастерской. 

 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья  

на основе выкройки блузки и раскрой   

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. 

Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по 

линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в 

масштабе 1 : 4). 
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Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

 

 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

 Теоретические сведения.  Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

 Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной 

машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа 

цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем 

втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с 

застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия( ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаток. Подготовка 

заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении 

одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и 

петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 

    Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев( женских, детских), 

нижнего белья(детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. Раскрой изделия с 

использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть  

 

Вводное занятие  

План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду. 

 Отделка легкой одежды  

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 
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Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 

воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине 

зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с 

изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия 

со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья  

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна(капрон , лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и 

нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. 

Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

 Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения.  Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых(стойкость к 

износу, малая гигроскопичность, легкая воспломеняемость)Мерки и расчеты для построения чертежей 

прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого 

рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа 

короткого) рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце 

низа короткого рукава (имитация манжетов). 

   Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого 

рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления 

долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. 

Раскрой и обработка воротника. 

 

 Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, 

обработка нижнего) среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных 

кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным 

срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с 

кокетками. 

 Изготовление выкройки по основе платья 

и раскрой блузки с застежкой доверху 

 

   Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.     
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   Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны 

блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. 

Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

   Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой 

блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным 

срезам и контрольным линиям. 

 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

 

   Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

   Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения 

накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь 

и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

   Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

   Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, 

возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. 

Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка 

нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. 

Прикрепление, вмётывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

 

Самостоятельная работа   

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

 IV четверть  

 

Вводное занятие  

План работы на четверть. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на 

манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

 Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: 

назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на 

основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

 Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. 

Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

 

 Обработка бортов подбортами в легком женском платье   

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без 

нее, с рукавом или без них. 

 Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 
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нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим 

свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

 Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка полборта. Обработка и 

соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка 

борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, 

обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу - по линии подгиба. Подрезание ткани в 

углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со 

стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. 

Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 

 

Практическое повторение  

 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 

 

Контрольная работа и анализ ее качества . 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом 

и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

5 класс 

Личностные: 

- формирование представления о себе, осознание себя, как члена коллектива; 

- овладение начальными навыками адаптации: умение обращаться за помощью; 

- формирование начальных навыков коммуникации и овладение принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- формирование социально значимых мотивов учебной деятельности: соблюдение дисциплины на 

уроке, умение преодолевать возникающие трудности; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях: 

уметь договариваться. 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- формирование этических чувств, доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 
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- формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни: самообслуживания, 

умения довести начатое дело до конца; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: соблюдение дисциплины, режима 

труда и отдыха, техники безопасности. 

Предметные. 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-знание названий материалов;  

-процесса их изготовления;  

-изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

-знание свойств материалов и правил хранения;  

-санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

-знание принципов действия, общего -устройства 

машины и ее основных частей (на примере 

изучения швейной машины); 

-знание и применение правил безопасной работы 

с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требований при выполнении 

работы; 

-владение основами современного 

промышленного швейного производства; 

-чтение технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

-составление стандартного плана; 

-определение утилитарной и эстетической 

ценности изделий; 

-понимание и оценка красоты труда и его 

результатов; 

-распределение ролей в группе, сотрудничество, 

осуществление взаимопомощи; 

-учет мнений товарищей и педагога при 

организации собственной деятельности и 

совместной работы: 

-комментирование и оценка в доброжелательной 

форме достижений товарищей. 

-осознанное определение возможностей 

различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с 

физическими, декоративно-

художественными свойствами в 

зависимости от задач практической 

деятельности; 

-планирование предстоящей практической 

работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

-осуществление настройки швейного 

оборудования; 

-отбор в зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов 

ручной и машинной обработки материалов; 

-самостоятельное определение задач 

предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для 

реализации замысла; 

-прогнозирование конечного результата и 

самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения; 

-владение некоторыми видами общественно-

организационного труда (выполнение 

обязанности бригадира рабочей группы и 

т.п.); 

-понимание общественной значимости 

своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности, способность к 

самооценке. 

 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий: 

 

Личностные 

учебные действия: 

Коммуникативны

е учебные 

действия 

Регулятивные 

учебные 

Действия 

Познавательны

е учебные 

действия: 

Личностные учебные 

действия представлены 

Коммуникативные 

учебные действия 

включают: вступать 

Регулятивные учебные 

действия 

Дифференцированн

о воспринимать 
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следующими умениями: 

испытывать чувство 

гордости за свою страну; 

гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей;  

уважительно и бережно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности; активно 

включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность; бережно 

относиться к культурно-

историческому 

наследию родного края 

и страны. 

 

и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 

слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

использовать разные 

виды делового письма 

для решения 

жизненно значимых 

задач; использовать 

доступные источники 

и средства получения 

информации для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

представлены 

умениями: принимать 

и сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осознанно действовать 

на основе разных 

видов инструкций для 

решения практических 

и учебных задач; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности; 

обладать готовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в 

процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль 

и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней 

свою деятельность. 

 

окружающий мир, 

его 

временнопространс

твенную 

организацию; 

использовать 

усвоенные 

логические 

операции 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление 

аналогий, 

закономерностей, 

причинно-

следственных 

связей) на 

наглядном, 

доступном 

вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями; 

использовать в 

жизни и 

деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, 

отражающие 

несложные, 

доступные 

существенные связи 

и отношения между 
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объектами и 

процессами. 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и 

принимать адекватные педагогические решения по коррекции процесса воспитания и обучения и 

созданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя не 

воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной 

инструкции, нуждается в активной помощи учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 

ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции  с 1-2  

незначительными ошибками, использует незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание после 

первичной инструкции учителя, без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам 

исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в помощи. 

6 класс 

Личностные: 

- формирование представления о себе, осознание себя, как члена коллектива; 

- овладение начальными навыками адаптации: умение обращаться за помощью; 

- формирование начальных навыков коммуникации и овладение принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- формирование социально значимых мотивов учебной деятельности: соблюдение дисциплины на 

уроке, умение преодолевать возникающие трудности; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях: 

уметь договариваться. 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- формирование этических чувств, доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

- формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни: самообслуживания, 

умения довести начатое дело до конца; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: соблюдение дисциплины, режима 

труда и отдыха, техники безопасности. 

Предметные. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
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-знание названий материалов;  

-процесса их изготовления;  

-изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

-знание свойств материалов и правил хранения;  

-санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

-знание принципов действия, общего -устройства машины и 

ее основных частей (на примере изучения швейной 

машины); 

-знание и применение правил безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических 

требований при выполнении работы; 

-владение основами современного промышленного 

швейного производства; 

-чтение технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

-составление стандартного плана; 

-определение утилитарной и эстетической ценности 

изделий; 

-понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

-распределение ролей в группе, сотрудничество, 

осуществление взаимопомощи; 

-учет мнений товарищей и педагога при организации 

собственной деятельности и совместной работы: 

-комментирование и оценка в доброжелательной форме 

достижений товарищей. 

-осознанное определение возможностей 

различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с 

физическими, декоративно-

художественными свойствами в зависимости 

от задач практической деятельности; 

-планирование предстоящей практической 

работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

-осуществление настройки швейного 

оборудования; 

-отбор в зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной 

и машинной обработки материалов; 

-самостоятельное определение задач 

предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для 

реализации замысла; 

-прогнозирование конечного результата и 

самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения; 

-владение некоторыми видами общественно-

организационного труда (выполнение 

обязанности бригадира рабочей группы и 

т.п.); 

-понимание общественной значимости 

своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности, способность к 

самооценке. 

 

 

Система оценки достижений 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет терминологию предмета; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 
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Оценка «4» ставится, если обучающийся; 

 воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопрос. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти 

знания излагает не полностью; 

 демонстрирует несвязную монологическую речь; 

 воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

 Оценка «2» не ставится. 

Критерии оценки предметных результатов. Практическая работа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 умеет ориентироваться в технологической карте, последовательно и аккуратно 

выполняет операции на швейной машине; 

 умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического задания; 

 умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном; 

 соблюдает правила техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники 

безопасности, но допускает 1–2   неточности: 

 неаккуратно выполняет машинную строчку; 

 незначительно нарушает пооперационную последовательность. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3-4 ошибки при 

выполнении, неточности при обработке: 

 грубо нарушает пооперационную последовательность; 

 нарушает правила техника безопасности; 

 не умеет пользоваться технологической картой. 

Оценка «2»не ставится. 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий: 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативные учебные 

действия 

Регулятивные учебные 

действия 

Личностные учебные 

действия представлены 

следующими умениями: 

испытывать чувство 

гордости за свою страну; 

гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей;  

уважительно и бережно 

Коммуникативные учебные 

действия включают:

 вступать и 

поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях 

социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

Регулятивные учебные 

действия представлены 

умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных 

и практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их 

осуществления; осознанно 

действовать на основе 

разных видов инструкций 
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относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности; активно 

включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность; бережно 

относиться к культурно-

историческому 

наследию родного края и 

страны. 

 

использовать разные виды 

делового письма для решения 

жизненно значимых задач; 

использовать доступные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

для решения практических 

и учебных задач; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; обладать 

готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного 

процесса, и принимать адекватные педагогические решения по коррекции процесса воспитания 

и обучения и созданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя 

не воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной 

инструкции, нуждается в активной помощи учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 

ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции  с 1-2  

незначительными ошибками, использует незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание 

после первичной инструкции учителя, без ошибок или с одной незначительной ошибкой, 

которую сам исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в помощи. 

 

7класс 

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

К личностным результатам освоения Программы относятся:  
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-проявление интереса к предметно-практической деятельности, понимание личной 

ответственности за будущий результат;  

- формирование адекватных представлений о своих возможностях, способностях;  

- формирование самостоятельности;  

- формирование умения коммуникации со взрослыми и сверстниками; 

- формирование элементарных представлений об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

- формирование установки за безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту Программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

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

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

Учреждение может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану или на АООП (вариант 2).  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету « Швейное дело» на конец учебного года. 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

• знание названий некоторых материалов; 

изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе;  

• представления об основных свойствах 

используемых материалов;  

• знание правил хранения материалов; 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными 

материалами;  

• отбор (с помощью учителя) материалов и 

инструментов, необходимых для работы;  

• представления о правилах безопасной 

работы с инструментами и 

• определение (с помощью учителя) 

возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью 

учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости 

от задач предметно-практической 

деятельности;  

• экономное расходование материалов;  

• планирование (с помощью учителя) 

предстоящей практической работы;  

• знание оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в 
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оборудованием, санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении работы;  

• владение базовыми умениями, 

лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных 

технологических процессов;  

•выполнение технологических операций с 

соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений (при помощи 

учителя). 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей;  

• осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

• понимание общественной значимости 

своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности  

• самостоятельное выполнение отдельных 

операций по изготовлению изделия; 

•контроль промежуточных и конечных 

результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных 

инструментов. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет терминологию предмета; 

 самостоятельно выстраивает ответ 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопрос. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти 

знания излагает не полностью; 

 демонстрирует несвязную монологическая речь; 

 воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

 Оценка «2» не ставится. 

Критерии оценки предметных результатов. Практическая работа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 умеет ориентироваться в технологической карте, последовательно и аккуратно 

выполняет операции на швейной машине; 

 умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического задания; 

 умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном; 
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 соблюдает правила техники безопасности 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники 

безопасности, но допускает 1-2 неточности: 

 неаккуратно выполняет машинную строчку; 

 незначительно нарушает пооперационную последовательность. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3-4 ошибки при 

выполнении, неточности при обработке: 

 грубо нарушает пооперационную последовательность; 

 нарушает правила техники безопасности; 

 не умеет пользоваться технологической картой. 

 Оценка «2»не ставится. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд» профиль «Столярное дело» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО 

(вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г.  № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООПУО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей.  

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы по профессионально-

трудовому обучению для 5,6,7,8 класса – начальная профессиональная подготовка и социальная 

адаптация обучающихся.   

Основные задачи адаптированной основной общеобразовательной программы по 

профессионально-трудовому обучению для 5,6,7,8 классов в школе для детей с ОВЗ: 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения определённой трудовой 

специальностью; 

- коррекция недостатков психофизического развития в процессе учебно-трудовой деятельности; 

- формирование потребности трудиться и положительной мотивации трудовой деятельности. 

 

Профессиональная подготовка учащихся общеобразовательного учреждения обучающихся с 

ОВЗ  класса состоит из профессионального обучения. 

На этапе профессионального обучения  класса осуществляется обучение подростков 

определённой трудовой специальности, которая выбирается в зависимости от их трудовых, 

интеллектуальных и индивидуальных возможностей, а также от материальной базы учебного 

заведения и востребованности  данной специальности в определённой местности. На данном этапе 

трудового обучения происходит формирование и совершенствование профессиональных знаний, 

умений и навыков. Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа по 

профессионально-трудовому обучению для 6 класса знакомит учащихся 6 класса с основами столярной 

обработки древесины. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа по профессионально-трудовому 

обучению для 6 класса рассчитана   на 68   ч.   и сориентирована на возможности учащихся 6 класса и 

имеющуюся учебно-производственную базу.                                                

 

Формы организации профессионально-трудового обучения. 
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Трудовое обучение в общеобразовательных учреждениях, обучающихся с ОВЗ организуется в 

различных формах.  Это учебные занятия, лабораторные работы, экскурсии, общественно-полезный 

труд и кружковая работа. 

Основной формой организации трудового обучения учащихся 6 класса является учебное 

занятие.  

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку и к нему 

предъявляются такие же требования, как и к любому уроку по общеобразовательным предметам: 

1. Целенаправленность занятий. 

2. Оптимальность объёма учебного материала, подбираемого для каждого занятия. 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Структура занятия зависит от содержания 

учебного материала, педагогических целей и организационных условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала. 

5. Рациональное использование учебного времени. 

6. Индивидуальный подход в обучении.  

 

Технологии обучения. 

 

Исходя из особенностей воспитанников общеобразовательных учреждениях, обучающихся с 

ОВЗ учитель прежде всего должен ориентироваться на применение личностно-ориентированных 

технологий, которые в качестве планируемых результатов предполагают не столько строго 

фиксированные знания и специальные умения по конкретной учебной   дисциплине, сколько 

индивидуальные особенности субъекта познания и предметной деятельности. 

Образовательный процесс личностно-ориентированного обучения предоставляет каждому 

возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности и поведении, опираясь на его 

субъективный опыт, способности, интересы, ценностные ориентиры. 

При этом, очень важно, чтобы технологии носили здоровьесберегающий характер. 

В результате освоения «Столярного» дела у учащихся 6 класса формируется универсальные 

учебные действия (личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные), позволяющие 

достигать предметные, метапредметные  и личностные результаты. 

        Познавательные: в предлагаемом курсе «Столярное дело» изучаемые материалы становятся 

основой формирования знаний и умений. 

        Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её самостоятельно, двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученные результаты. 

        Коммуникативные: в процессе изучения предмета учащиеся осуществляют знакомство со 

всевозможными терминами и понятиями, учатся формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 

задания. 

 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различным в содержании и 

перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в 

той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те 

учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия: 

Гордиться школьными 

успехами и достижениями 

как с собственными, так и 

своих товарищей; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 
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Физическая культура Физическая культура 

Технология Профильный труд 

Искусство Музыка изобразительное 

искусство 

Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Технология Профильный труд 

Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Технология Профильный труд 

Коммуникативные 

учебные действия  

Поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Человек и общество Основы социальной 

жизни, история 

отечества, 

обществознание 

Технология Профильный труд 

Регулятивные 

учебные действия 

Осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

обладать готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности 

Искусство Музыка изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая культура Физическая культура 

Адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку; 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

Искусство Музыка изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая культура Физическая культура 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. 

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и 

принимать адекватные педагогические решения по коррекции процесса воспитания и обучения и 

созданию условий для совершенствования образовательной среды. 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные: 
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- формирование представления о себе, осознание себя, как члена коллектива; 

- овладение начальными навыками адаптации: умение обращаться за помощью; 

- формирование начальных навыков коммуникации и овладение принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- формирование социально значимых мотивов учебной деятельности: соблюдение дисциплины на 

уроке, умение преодолевать возникающие трудности; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях: 

уметь договариваться. 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- формирование этических чувств, доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

- формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни: самообслуживания, 

умения довести начатое дело до конца; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: соблюдение дисциплины, режима 

труда и отдыха, техники безопасности. 

Предметные 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-знание названий некоторых инструментов; изделий, 

которые из них изготавливаются и применяются в быту, 

учебе; 

-представления об основных свойствах используемых 

инструментах;  

-знание правил хранения материалов; санитарно-

гигиенических -требований при работе с 

производственными материалами; 

-отбор (с помощью учителя) инструментов, необходимых 

для работы; 

-представления о правилах безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении работы; 

-владение базовыми умениями, лежащими в основе 

наиболее распространенных производственных 

технологических процессов; 

-чтение (с помощью учителя) технологической карты, 

используемой в процессе практической работы; 

-представление профильного труда (столярное дело); 

-понимание значения и 

ценности 

труда; 

-понимание значимости организации школьного рабочего 

места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

-планирование предстоящей 

практической работы, соотнесение 

своих действий с поставленной 

целью; 

-осуществление настройки и 

текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей 

оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов; 

-создание материальных ценностей, 

имеющих потребительскую 

стоимость и значение для 

удовлетворения общественных 

потребностей; 

-самостоятельное определение 

задач предстоящей работы и 

оптимальной последовательности 

действий для реализации замысла; 

-прогнозирование конечного 

результата и самостоятельный 

отбор средств и способов работы 

для его получения; 
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-организация (под руководством учителя) совместной 

работы в группе;  

-осознание необходимости соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, 

адекватное реагирование на них; 

-комментирование и оценка в доброжелательной форме 

достижения товарищей, высказывание своих предложений и 

пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности 

своих товарищей и результатам их работы; 

-выполнение общественных поручений по уборке после 

уроков трудового обучения; 

-посильное участие в благоустройстве и озеленении 

территорий; охране природы и окружающей среды. 

 

-владение некоторыми видам 

общественно-организационного 

труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, 

старосты класса, звеньевого; и т. 

п.); 

-понимание общественной 

значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой 

деятельности; способность к 

самооценке; 

-понимание необходимости 

гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром 

природы. 

 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить её используя план или образец, соблюдая правила 

безопасности работы с инструментами; а также проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении заданий испытывает незначительные 

трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении практического задания и его  

анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить задания по аналогии и при различных 

видах помощи; не способен обобщить и проанализировать свою работу. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не может выполнить задания по аналогии и при различных 

видах помощи. 

Программа обеспечивает достижение учащимися общешкольных базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

Коммуникативные 

учебные действия 

Регулятивные учебные 

действия 

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, 

так и своих товарищей;   

уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность.   

 

:вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.). 

осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для 

решения практических и учебных 

задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль 

и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 
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проводимой в этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и 

принимать адекватные педагогические решения по коррекции процесса воспитания и обучения и 

созданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя 

не воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной 

инструкции, нуждается в активной помощи  

учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 

ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 1-2 

незначительными ошибками, использует  

незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание 

после первичной инструкции учителя, без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам 

исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в помощи. 

 

Критерии и нормы оценивания  

Способы оценки деятельности по столярному делу в 5-8 классе  

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты. При оценке 

проекта учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – 

полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень 

самостоятельности, степень владения материалом при защите.  

При проверке знаний используется такая форма контроля, как тестирование.  

Нормы оценивания при выполнении контрольных работ 

 «5» ставится, если выполнено 90 - 100 % работы; 

 «4» ставится, если выполнено 70 - 89 % работы; 

 «3» ставится, если выполнено 30 - 69 % работы;  

 «2» ставится, если выполнено до 30 % работы. 

Нормы оценивания устных ответов  
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 «5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 «4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 «3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

 «2» ставится, если ученик полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя.  

Нормы оценивания практической работы Организация труда  

 «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, 

отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

 «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ.  

 «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, правил ТБ.  

 «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

 Приемы труда 

 «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, 

установленных для данного вида работ.  

 «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

 «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись 

после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ 

.  «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания 

учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования).  

 

Качество работы  

 «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований 

 «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований.  
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 «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований.  

 «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен 

брак 

Содержание учебной программы 5 класс 

I четверть 

Вводное занятие 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения в мастерской. Правила 

безопасности в работе с 

инструментом. 

 

Раздел: Пиление столярной ножовкой 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки 

для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины 

в столярном деле. 

Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный 

угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение. Понятие 

припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. 

Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». 

Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью 

линейки, и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине.  

Окрашивание изделий кисточкой. 

 

Раздел: Промышленная заготовка древесины 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойное, 

лиственное). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: 

виды, использование. Доска: виды (обрезная, не обрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: 

(квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

 

Раздел: Игрушки из древесного материала 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. 

Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек 

и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление 

полосок фанеры в приспособлении. 

Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

Контрольная работа. 

(разметка и изготовления из бруска ножек для игрушечного стола). 

II четверть 

Вводное занятие 
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Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила безопасности при 

работе с инструментами. 

 

Раздел: Сверление отверстий на станке 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по 

ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный 

станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила 

безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных одинаково удаленных друг от друга линий по 

линейке и угольнику. 

Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением 

страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или муфтой. 

Контроль глубины сверления. 

 

Раздел: Игрушки из древесины и других материалов 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, 

правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы. 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, 

грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. 

Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с 

помощью гвоздей, шурупов и клея. 

 

 

Раздел: Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при 

выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на 

изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака 

на поверхность изделия. 

Контрольная работа. 

(сверление отверстий на станке по лини разметки). 

 

III четверть 

Вводное занятие 

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

 

Раздел: Пиление лучковой пилой 

Изделие. Заготовка будущего изделия. 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между 

опера1щями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, 

правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 
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Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. 

Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек 

и вдоль волокон. Контроль правильности отпила угольником. 

 

Раздел: Строгание рубанком 

Изделие. Заготовка изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, 

толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее 

представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. 

Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и 

узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью 

линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

 

Раздел: Соединение деталей с помощью шурупов 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, 

элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе 

шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линии, видимый 

контур, размерная, 

выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и 

сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка 

изделия шлифовкой и лакированием. 

 

Контрольная работа. 

(строгание рейки под размер). 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

 

Раздел: Изготовление кухонной утвари 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента 

на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие от технического 

рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое 

изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по 

чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка 

качества работы. 

Раздел: Соединение рейки с бруском врезкой 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, 

глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 
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Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии 

разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов 

на двух брусках. 

Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

 

Контрольная работа 

Изготовление ножек, сиденья и спинки игрушечного стула. 

 

Содержание учебной программы 6 класс 

I четверть 

Вводное занятие. Повторение пройденного материала за 5 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности в мастерской.  

Изготовление  изделия из деталей круглого сечения. 

 

Теоретические сведения. Понятие сечения в столярном деле: квадрат, прямоугольник, круг. 

Нахождение центра квадрата, прямоугольника. Диагонали и их проведение в разных фигурах. 

Практическая работа. Изготовление ручки лопаты. 

 

Строгание. Разметка рейсмусом. 

Теоретические сведения. Строгание. Инструменты для строгания. Разметка рейсмусом длины, 

ширины, толщины бруска.  

Практическая работа. Строгание плоскости кромок  бруска 

Геометрическая резьба по дереву.  

Теоретические сведения. Резьба по дереву. Виды, Материалы для резьбы и инструменты для 

резьбы. 

Практическая работа. Нанесение рисунка на заготовку. Пробное вырезание треугольников, 

квадратов. 

Практическое повторение. Изготовление деревянной лопаты для чистки снега. 

Самостоятельная работа. Изготовление лопатки для кухни. 

 

II четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности в мастерской.  

 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева. 

Теоретические сведения. Шип; назначение, устройство. Подрамник; назначение.   

Практическая работа. Выпиливание шипов и их заточка. 

Сверление.  

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение устройство. Зажимной патрон. 

Спиральные сверла. Практическая работа. Установка сверл. Пробное сверление. 

Криволинейное пиление. 

Теоретические сведения. Столярные изделия с криволинейными кромками. инструменты для 

криволинейного пиления. Практическая работа. Обработка криволинейных кромок рубанком, 

лобзиком, напильником. 

 

Практическое повторение. Изготовление полочки под телефон с криволинейными кромками. 

Самостоятельная работа. Изготовление овального основания для подсвечника. 

 

III четверть 
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Вводное  занятие. План работы на четверть. Правила безопасности в мастерской.  

Долбление сквозного и не сквозного гнезда. 

Теоретические сведения. Гнезд,как элемент столярного изделия. Виды гнезд, размеры. 

Столярное долото; назначение, приемы долбления гнезд 

Практическая работа. Долбление сквозного и не сквозного гнезда. 

Свойства основных пород древесины. 

Теоретические сведения. Породы древесины. Твердые породы. Применение. Мягкие породы 

древесины. Применение. Плотность. Сжатие, влагостойкость, теплопроводимость. Обработка разных 

пород инструментами. ТБ при обработке древесины. 

Практическое повторение. Изготовление детской скамейки. 

Самостоятельная работа. Изготовление подсвечника. 

 

IV четверть 

Вводное  занятие. План работы на четверть. Правила безопасности в мастерской.  

Угловое концевое соединение на шип, открытый сквозной одинарный УК-1. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет сторон и деталей при разметке и 

сборке. Правила выполнения соединения.  

Практическая работа. Изготовление шипаУК-1. 

Заточка стамески и  долота. 

Теоретические сведения. Элементы стамески и долота. Виды абразивных кругов. Безопасность 

при затачивании.  

Практическая работа. Заточка стамески на бруске. 

Склеивание. 

Теоретические сведения. Клей. Назначение виды. Склеивание в струбцинах.  

Практическая работа. Определение клея по виду и запаху. 

Практическое повторение. Изготовление рамки для табурета 

Контрольная работа. Изготовление подставки под цветочные горшки. 

 

 

 

Содержание учебной программы 7 класс 

I четверть 

Вводное занятие.  

Повторение пройденного материала за 6 класс. План работы на четверть. Правила безопасности 

в мастерской.  

Изготовление  изделия из деталей круглого сечения. 

Теоретические сведения. Понятие сечения в столярном деле: квадрат, прямоугольник, круг. 

Нахождение центра квадрата, прямоугольника. Диагонали и их проведение в разных фигурах. 

Практическая работа. Изготовление ручки лопаты. 

Строгание. Разметка рейсмусом. 

Теоретические сведения. Строгание. Инструменты для строгания. Разметка рейсмусом длины, 

ширины, толщины бруска.                     

Практическая работа. Строгание плоскости кромок  бруска 

Геометрическая резьба по дереву.  

Теоретические сведения. Резьба по дереву. Виды, Материалы для резьбы и инструменты для 

резьбы. 

Практическая работа. Нанесение рисунка на заготовку. Пробное вырезание треугольников, 

квадратов. 

Практическое повторение. Изготовление деревянной лопаты для чистки снега. 

Самостоятельная работа. Изготовление лопатки для кухни. 
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II четверть 

Вводное  занятие. План работы на четверть. Правила безопасности в мастерской.  

Угловое концевое соединение брусков вполдерева. 

Теоретические сведения. Шип; назначение, устройство. Подрамник; назначение.  

Практическая работа. Выпиливание шипов и их заточка. 

Сверление.  

Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение устройство. Зажимной патрон. 

Спиральные сверла. Практическая работа. Установка сверл. Пробное сверление. 

Криволинейное пиление. 

Теоретические сведения. Столярные изделия с криволинейными кромками. инструменты для 

криволинейного пиления. Практическая работа. Обработка криволинейных кромок рубанком, 

лобзиком, напильником. 

Практическое повторение. Изготовление полочки под телефон с криволинейными кромками. 

Самостоятельная работа. Изготовление овального основания для подсвечника. 

  

III четверть 

Вводное  занятие. План работы на четверть. Правила безопасности в мастерской.  

Долбление сквозного и не сквозного гнезда. 

Теоретические сведения. Гнездо, как элемент столярного изделия. Виды гнезд, размеры. 

Столярное долото; назначение, приемы долбления гнезд 

Практическая работа. Долбление сквозного и не сквозного гнезда. 

Свойства основных пород древесины. 

Теоретические сведения. Породы древесины. Тердые породы. Применение. Мягкие породы 

древесины. Применение. Плотность. Сжатие, влагостойкость, теплопроводимость. Обработка разных 

пород инструментами. ТБ при обработке древесины. 

Практическое повторение. Изготовление детской скамейки. 

Самостоятельная работа. Изготовление подсвечника. 

 

IV четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности в мастерской.  

Угловое концевое соединение на шип, открытый сквозной одинарный УК-1. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет сторон и деталей при разметке и 

сборке. Правила выполнения соединения. Практическая работа. Изготовление шипаУК-1. 

Заточка стамески и  долота. 

Теоретические сведения. Элементы стамески и долота. Виды абразивных кругов. Безопасность 

при затачивании. Практическая работа. Заточка стамески на бруске. 

Склеивание. 

Теоретические сведения. Клей. Назначение виды. Склеивание в струбцинах.  

Практическое работа. Определение клея по виду и запаху. 

Практическое повторение. Изготовление рамки для табурета. 

Контрольная работа. Изготовление подставки под цветочные горшки. 
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Содержание программы учебного предмета 

8 КЛАСС 

 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности. 

      Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты 

обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу 

пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный 

сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным 

сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила 

безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места 

для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. 

Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы 

дефекта. Выполнение разметки под заделку. (Высверливание, долбление отверстия. Изготовление 

заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки.) 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость. Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. Теоретические сведения. Мебель: виды 

(стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и 

комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. 

Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. (Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.) 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 
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План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. Теоретические сведения. Разметочный 

инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. Умение. 

Приготовление разметочного инструмента. Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе 

имеющихся в мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы. (Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. 

Проверка ярунка.) 

Токарные работы 

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. 

Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. (Выполнение шипов у ножек. 

Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и 

штангенциркулем.) 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

 

 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические 

требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические эстетические требования к 

инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. (Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и 

подонка клина. Проверка выполненного изделия.) 

Представление о процессе резания древесины 

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани углы при прямолинейном 

движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон 

древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов. 
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Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, 

щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени 

выдержи собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла и условий 

последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая 

фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод 

работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 

Изготовление деталей и сборочных единиц, сборка и отделка изделия. (Организация пооперационной 

работы, проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности труда.) 

Практическое повторение 

Виды работы.  Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

 

IVчетверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к 

качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование 

вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении.  

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке 

соединения. (Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей.) 

Безопасность труда во время столярных работ 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или 

переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное 

обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и 

других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, 

толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. 

Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, 

назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 
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Рабочая программа учебного предмета «Труд» профиль «Сельскохозяйственный труд» 

Рабочая программа составлена на основе федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся  с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) от 24 ноября 2022г. № 1026 и Федеральной  рабочей 

программы по учебному предмету (сельскохозяйственный труд) предназначена для обучающихся 

5,6,7,8 классов.  

 

        Рабочая программа по предмету «» составлена в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций программы воспитания ГКОУ «С(К)ШИ» 

с. Черный Отрог.  

        Рабочая программа ориентирована на использование учебника Е. А. Ковалева «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» 5–8 кл. для общеобразовательных организаций, реализующих 

Федеральные адаптированные основные общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2019 

(ФГОС ОВЗ) и обеспечивает реализацию требований Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы в предметной области «Профильный труд» в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

        Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) требуют     обеспечить качество и доступность освоения 

содержания образования каждым школьником с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая 

программа разработана с учетом возрастных особенностей пятиклассников. Учебный материал 

нацелен на создание условий для формирования базовых учебных действий в соответствии с 

требованиями Стандарта. Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными и индивидуальными (в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта) 

особенностями развития обучающихся. 
       Программа определяет необходимый объем знаний и умений по сельскохозяйственному труду, 

который доступен большинству обучающихся. Кроме того, рабочая программа построена таким 

образом, что предусматривает постоянное закрепление и повторение изученного материала в течение 

всего года обучения в 5 классе.   

      Учебным планом предусмотрено:  

  Количество уроков трудового обучения в 5 классе – 4 часа в неделю (138 часов в учебном году). 

  Количество уроков трудового обучения в 6 классе – 4 часа в неделю (138 часов в учебном году). 

  Количество уроков трудового обучения в 7 классе – 4 часа в неделю (138 часа в учебном году). 

  Количество уроков трудового обучения в 8 классе – 4 часа в неделю (138 часа в учебном году). 

 
 

Предусмотренные   межпредметные связи направлены на получение личностных результатов 

обучения. 
Цель реализации программы: обучающийся со сформированными социально-трудовыми 

знаниями, умениями, навыками на основе освоения предмета профильный труд 

(сельскохозяйственный труд) в соответствии с его индивидуальными психофизическими 

возможностями здоровья. Достижение цели планируется через реализацию следующих задач: 
- развитие у обучающихся обще трудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

производственном задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать 

ход работы; 
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- обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной специальности и 

привитие им соответствующих трудовых навыков; 
- воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности помочь 

товарищу, работать на общую пользу, бережного отношения к производственному имуществу и т. п. 
- помочь личности активно включиться в социальную среду, в общественный труд. 

Перечисленные задачи должны реализовываться комплексно, в тесной связи с преподаванием 

общеобразовательных дисциплин и проводимой в школе воспитательной работой. 
В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей и заготовке кормов для кроликов. На 

занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и морфологическими 

особенностями картофеля и гороха, агротехникой их возделывания. На занятиях по животноводству 

овладевают приемами ухода за кроликами. 

Процесс образования ориентирован на работу с каждым учеником с учетом его индивидуальных 

(возрастных, психофизических, интеллектуальных) особенностей, возможностей в обучении путем 

создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, эмоционального, духовного и физического развития личности. 

 

В программе по профильному труду (сельскохозяйственный труд)) предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Рекомендуется для полного владения учителем информации об объёме и качестве знаний 

обучающихся проводить диагностику уровня усвоения знаний и умений. Она состоит из трёх этапов: 
1 этап – стартовая диагностика. 
Цель: определить готовность и предпосылки к освоению факультативного материала по 

изучаемым темам. 
2 этап – промежуточная диагностика. 
Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной теме 

за определённый промежуток времени. 
3 этап – итоговая диагностика. 
Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на 

практике. 
Данные диагностики должны фиксироваться в отдельной сводной таблице и использоваться 

учителем для получения объективной информации об уровне усвоения знаний и умений, планирования 

индивидуальной работы с обучающимися в дальнейшем. 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Программа для 5–8 классов представлена следующими разделами: 
Участие в сборе урожая овощей и картофеля. 
Уборка после урожайных остатков. 

Заготовка веточного корма для кроликов. 
Практическое повторение. 
Кролики. 
Содержание кроликов зимой. 
Ручной инвентарь для ухода за кроликами. 

Практические работы. 
Ручной инвентарь для ухода за кроликами. 
Уход за кроликами. 
Корма для кроликов. 
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Кормление кроликов. 
Подготовка семян гороха к посеву. 
Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 
Картофель. 
Подготовка клубней картофеля к посадке. 
Выращивание гороха. 
Посадка картофеля и уход за ним. 

Цветочные растения. 

Уборка картофеля. 

Почва и ее обработка. 

Осенний уход за ягодными кустарниками. 

Домашняя птица. 

Удобрения. 

Овцы и козы. 

Полевые культуры. 

Овощные культуры. 

Цветочные растения. 

Уборка урожая корнеплодов 

Ягодные кустарники и уход за ними. 

Основные плодовые деревья. 

Минеральные удобрения. 

Парники и теплицы. 

Капуста. 

Зеленные овощи. 

Животноводство. Свиноводческая ферма. 

Учителю профессионально-трудового обучения (ПТО) в первый год профильного обучения 

необходимо первостепенное внимание уделять правильности выполнения обучающимися 

практических умений и технологических приемов. В начале обучения помощь должна быть 

максимальной. В отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении 

конечного результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, материалов, наглядных 

пособий). Развёрнутая помощь в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей 

работы и в практическом показе учителем последовательности её выполнения, в применении 

демонстрационных предметно-технологических карт. Карты используются и при обсуждении плана 

работы, и во время самой работы обучающихся. Результативность обеспечивается за счёт полноты и 

точности сформированного у обучающихся образа конечного и промежуточного результатов работы, а 

также за счёт формирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению 

контрольных действий. Целенаправленное обучение обще трудовым умениям позволяет учителю в 

дальнейшем перейти от развёрнутой помощи обучающимся к краткому инструктажу. В последующем 

наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются 

занятия практического повторения, во время которых обучающиеся выполняют изученные виды работ. 
На уроках профильного труда используются следующие методы: 
словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 
практические: самостоятельные работы, карточки, тесты. 
Типы уроков: 
урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); урок 

закрепления знаний, умений, (практический урок); 
урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); 
комбинированный урок; 
нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая игра и другие). 
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Задания для обучающихся строятся в соответствии с психофизическими особенностями 

каждого обучающегося. 
При подготовке поурочных планов-конспектов рекомендуется использование материалов из 

методической литературы для учителя адаптивной школы, средств массовой информации, примеров из 

жизненных ситуаций, аудио и видео материалов, мультимедийных презентаций. 
Данный курс имеет тесную межпредметную связь с предметами обязательной части учебного 

плана, такими как чтение, речевая практика, природоведение, биология, основы социальной жизни, 

этика, история. 

 

 

III.         МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

В соответствии с годовым календарным графиком программа рассчитана на –   количество уроков 

трудового обучения в 5–8 классах – 4 часа в неделю (138 часов в учебном году). 

 

 

Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения программы составляет 4–7 человек. 

Основная форма обучения – сдвоенные уроки, на которых происходит формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических умений. Продолжительность одного урока 40 минут. 

 

 

IV.       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА для 

обучающихся 5,6,7,8 классов. 

 

Личностные: 

- формирование представления о себе, осознание себя, как члена коллектива; 

- овладение начальными навыками адаптации: умение обращаться за помощью; 

- формирование начальных навыков коммуникации и овладение принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- формирование социально значимых мотивов учебной деятельности: соблюдение дисциплины на 

уроке, умение преодолевать возникающие трудности; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях: 

уметь договариваться. 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- формирование этических чувств, доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

- формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни: самообслуживания, 

умения довести начатое дело до конца; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: соблюдение дисциплины, режима 

труда и отдыха, техники безопасности. 

Предметные. 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-знание названий некоторых инструментов; изделий, 

которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, учебе; 

-представления об основных свойствах используемых 

инструментах;  

-планирование предстоящей практической 

работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

-осуществление настройки и текущего 

ремонта инструмента; отбор в зависимости 
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-знание правил хранения материалов; санитарно-

гигиенических -требований при работе с 

производственными материалами; 

-отбор (с помощью учителя) инструментов, 

необходимых для работы; 

-представления о правилах безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

-владение базовыми умениями, лежащими в основе 

наиболее распространенных производственных 

технологических процессов; 

-чтение (с помощью учителя) технологической карты, 

используемой в процессе практической работы; 

-представление профильного труда 

(сельскохозяйственный труд); 

-понимание 

значения и ценности 

труда; 

-понимание значимости организации школьного 

рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

-организация (под руководством учителя) совместной 

работы в группе;  

-осознание необходимости соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, 

адекватное реагирование на них; 

-комментирование и оценка в доброжелательной 

форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к 

деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

-выполнение общественных поручений по уборке 

после уроков трудового обучения; 

-посильное участие в благоустройстве и озеленении 

территорий; охране природы и окружающей среды. 

 

от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов; 

-создание материальных ценностей, 

имеющих потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных 

потребностей; 

-самостоятельное определение задач 

предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для 

реализации замысла; 

-прогнозирование конечного результата и 

самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения; 

-владение некоторыми видам общественно-

организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, 

старосты класса, звеньевого; и т. п.); 

-понимание общественной значимости 

своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; способность к 

самооценке; 

-понимание необходимости гармоничного 

сосуществования предметного мира с 

миром природы. 

 

 

 

 
Программа обеспечивает достижение учащимися общешкольных базовых учебных действий: 

 

 

Личностные учебные 

действия 

Коммуникативные учебные 

действия 

Регулятивные учебные 

действия 

гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей; уважительно и 

вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для 

решения практических и учебных 

задач; осуществлять взаимный 
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бережно относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности; активно 

включаться в общеполезную 

социальную деятельность.   

 

трудовых, бытовых и др.). контроль в совместной деятельности; 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и 

принимать адекватные педагогические решения по коррекции процесса воспитания и обучения и 

созданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя не 

воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной 

инструкции, нуждается в активной помощи  

учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2–3 

ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 1–2 

незначительными ошибками, использует  

незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание после 

первичной инструкции учителя, без  

ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет, по замечанию учителя, не 

нуждается в помощи. 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания 

Способы оценки деятельности по сельскохозяйственному труду в 5,6,7,8 классах 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты. При оценке 

проекта учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – 

полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень 

самостоятельности, степень владения материалом при защите.  



 

 

214 

При проверке знаний используется такая форма контроля, как тестирование.  

Нормы оценивания при выполнении контрольных работ 

 «5» ставится, если выполнено 90–100 % работы; 

 «4» ставится, если выполнено 70–89 % работы; 

 «3» ставится, если выполнено 30–69 % работы;  

 «2» не ставится.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100–90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50–70 % правильных ответов. 

Практическим занятиям отводится ведущая роль в программе – это 75–80 % времени урока. Разные методы работы 

позволяют повысить эффективность урока, развивать трудовые навыки, удерживать устойчивый интерес к работе.  

 

 

Нормы оценивания устных ответов  

 оценка «5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 оценка «4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 оценка «3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

оценка «2» не ставится 

Нормы оценивания практической работы Организация труда  

 оценка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план 

работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

 оценка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ.  

 оценка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, правил ТБ.  

 оценка «2» не ставится. 
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 Приемы труда 

 оценка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, 

установленных для данного вида работ.  

 оценка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

 оценка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ 

.  оценка «2» не ставится. 

 

 

Содержание учебной программы 5 класс 
 

V класс 

 
I четверть  

Вводное занятие 

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 её использование. 

Участие в сборе урожая овощей и картофеля 

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 

сельхозинвентарём. 

Умение. Уборка и сортировка овощей. 

Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, укладка ихв штабель 

для дальнейшей обрезки ботвы. Сортировка выкопанных клубней картофеля.  

Уборка после урожайных остатков 
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 с граблями. 

Практические работы. Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. Вынос ботвы на край поля. 

Выдергивание кочерыг капусты из земли и складывания их на краю поля.  

Заготовка веточного корма для кроликов 

Объект работы. Кролики. 

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.  

Укладывание веток в хранилище.  

Практическое повторение. 

Виды работ. Сбор оставшихся в почве клубней картофеля после боронования убранного 

картофельного поля. 

 

IIчетверть 

Вводное занятие 
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Кролики 

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. Изображение кроликов разных пород. 

Экскурсия. Кролиководческая ферма. 

Умение. Распознавание пород кроликов. 

Упражнения. Определение пород кроликов.  

Содержание кроликов зимой 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Устройство крольчатника в домашних и школьных условиях. Клетки для 

кроликов: устройство, расположение в крольчатнике Клетки для самцов, самок и для молодняка. 

Подсобное помещение для хранения корма. Подготовка корма к употреблению. 

Практические работы. Проверка остекления окон, уплотнения дверей, мелкий ремонт помещения. 

Заготовка лозы и веток на метла и веники для ухода за кроликами. 

Ручной инвентарь для ухода за кроликами 

Объект работы. Кролики. 

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 

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. 

Виды работы. Простейший ремонт ручного инвентаря. Чистка клеток и кормушек. Изготовление 

веников из лозы для уборки помещений. Чистка поилок. Чистка поддонов. Уборка крольчатника. Виды 

цветочных растений. Комнатные растения. Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений. 

Почвенные смеси для комнатных растений.   Уход за комнатными растениями.  Практическая работа. 

Заготовка частей почвенных смесей. 

Самостоятельная работа. 

Уборка клеток и крольчатника. 

 

IIIчетверть 

 

Вводное занятие. 

Корма для кроликов 

Объект работы. Кролики. 

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.  
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Упражнения. Определение качества корма по внешнему виду. Сравнение кормов по питательности. 

Кормление кроликов 

Объект работы. Кролики. 

Теоретические сведения. Количество каждого вида корма, необходимого 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 кроликов и молодняка. Взвешивание и отмеривание суточной нормы каждого вида корма. 

Утренняя раздача кормов, не требующих специальной подготовки. Подготовка корнеплодов к 

скармливанию во время дневной раздачи (измельчение и смешивание с зерновым кормом). Раздача 

кормов на ночь. Смена воды при каждом кормлении.  

Цветочные растения. Выращивание герани. Практическая работа. Размножение герани. 

Выращивание аспидистры. Практическая работа. Размножение аспидистры делением корневища. 

Выращивание кливии. Практическая работа. Размножение кливии отпрысками. Однолетние цветочные 

растения. Цветник. Выращивание ноготков. Практическая работа. Выращивание ноготков на рабатке. 

Выращивание настурции. Практическая работа. Выращивание настурции на клумбе. Выращивание 

бархатцев. Практическая работа. Выращивание и высадка рассады бархатцев в цветник. 

 

Подготовка семян гороха к посеву 

Объект работы. Горох. 

Теоретические сведения. Всхожесть семян. Проверка семян на всхожесть как необходимая 

подготовка их к посеву. Оборудование для проверки всхожести семян. Условия, необходимые для 

прорастания семян.  

Упражнения. Отсчет 100штук 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 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. Меры в конце зимы и 

начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев. 

Практическое повторение. 

Виды работ. Уход за кроликами. Кормление кроликов.   

Самостоятельная работа. Дневное кормление кроликов по принятому с определением объёма кормов 

каждого вида по установленным в школе нормам. 

 

IVчетверть 

 

Вводное занятие. 

Картофель 

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 

Объект работы. Картофель 

Теоретические сведения. Требования к клубням, предназначенным для посадки. Признаки здоровых 

и больных клубней. Признаки и размеры семенных клубней. 
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Практические работы. Отбор семенного картофеля. Выбраковка больных клубней. Раскладка 

семенных клубней для проращивания.  

Выращивание гороха 
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. 

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 и заделка. Рыхление почвы при появлении всходов. 

Расстановка опор. Сбор зеленого горошка. 

Посадка картофеля и уход за ним 
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. Уход за кроликами. Заготовка зеленой травы для кроликов. Кормление 

кроликов. Уход за посадками картофеля и гороха. 

Самостоятельная работа. Разметка лунок для посадки картофеля. 

Промежуточная аттестация за 2023–2024 учебный год. Итоговый тест 

 

 

Содержание учебной программы 6 класс 
 

VI класс  

 
I четверть 

Вводное занятие 

Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем учебном году. Охрана труда. 

Спецодежда. 

Уборка картофеля 

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 ее обработка 

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 

почвы лопатой. Требования к качеству вскапывания. 

Умение. Работа 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 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под чеснок. 
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Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. Рыхление и 

выравнивание участка граблями. 

 

Осенний уход за ягодными кустарниками 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные 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 

Объект работы. Чеснок. 

Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. Способы 

посадки, глубина заделки чеснока. 

Умение. Выращивание чеснока. 

Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков. Посадка чеснока в рядки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного инвентаря. 

Самостоятельная работа 

Обработка почвы с помощью лопаты. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

Домашняя птица 

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. Изображения домашних птиц разных пород. 

Экскурсия. Птицеферма или фермерское хозяйство. 

 

Содержание домашней птицы 
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 ограниченным выгулом. Безвыгульное содержание птицы. 

Практические работы. Выпуск птицы на выгульный двор. Смена воды в поилках. Чистка птичника и 

выгульного двора. 

 

Органические удобрения 
Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических удобрений. Виды 

навоза. Значение органических удобрений для удобрения почвы и получения высоких урожаев 

растений. 

Наглядное пособие. Разные органические удобрения. 

Умение. Распознавание вида органического удобрения. 

Упражнение. Определение видов навоза. 

 

Заготовка навоза 

Объект работы. Органическое удобрение. 

Теоретические сведения. Правила хранения навоза. Хранение птичьего помета. Получение компоста. 

Компосты из птичьего помета. Устройство навозохранилища. 
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Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка компоста. Сбор 

куриного помета в чистом виде и укладка его под навес для последующего использования в качестве 

жидкой подкормки растений. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка крольчатника и птичника. Заготовка навоза и компоста. 

Самостоятельная работа 

Закладка компоста. 

 

 

 

III четверть 

Вводное занятие  

Овцы и козы 
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. Изображения овец и коз различных пород. 

Наблюдение. Поведение овец и коз. 

Умение. Распознавание разно продуктивных коз. 

Упражнение. Определение продуктивных коз. 

 

Содержание овец и коз зимой 

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. 

Развешивание пучков веток с сухими листьями на выгульном дворе для коз. 

 

Корм для овец и коз 
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. 

Наглядное пособие. Образцы степного сена и сена с заболоченного луга. 

 

Овощные культуры 
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 зеленные 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 

Объект работы. Пшеница, подсолнечник, сахарная свекла. 

Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие зерновые, 

подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых культур, ее значение. Полевые культуры, 

выращиваемые в местных условиях. Подробное ознакомление с основными полевыми культурами, 
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распространенными в местных условиях: строение растений, особенности продуктивных частей, 

использование. Кормовые культуры и кормовые травы, выращиваемые в местных условиях. 

Наглядное пособие. Зерна разных зерновых культур (кукурузы, пшеницы, овса, гречихи и др.), а 

также кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур. 

Умение. Распознавание вида полевой культуры. 

Упражнение. Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему виду. 

 

Столовые корнеплоды 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Морковь и свекла — столовые корнеплоды. Морковь и свекла — двулетние 

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 
Виды работ. По выбору. Уборка птичника или уход за плодовыми деревьями. 

Самостоятельная работа 
Разбор смеси семян полевых и овощных культур. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Выращивание семян лука и столовых корнеплодов 

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 свеклы в теплице 

или в комнатных условиях (при необходимости). Подготовка почвы. Уход за высадками корнеплодов и 

лука. 

Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. Подготовка горшков 

больших размеров, насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. Посадка в горшки корнеплодов и 

установка их на светлое и теплое место. Вскапывание почвы на семенном участке, удобрение 

перегноем. Выкопка лунок, внесение в них перегноя. Высадка в лунки подращенных корнеплодов, 

когда наступит устойчивая теплая погода. Посадка лука на семена. Полив растений и рыхление почвы. 

 

Выращивание столовых корнеплодов 

Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Подготовка почвы под 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 помощью ручных орудий труда. Разметка борозд. 

Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян моркови и свеклы в посевные рядки. 

Заделка семян. Прополка в рядках после всходов. Рыхление междурядий. Прореживание растений. 

 

Выращивание репчатого лука и лука-севка  

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 посева 

лука-чернушки. Уход за посадкой и посевом лука. 

Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука. 
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Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева лука. Замачивание 

лука-севка. Посадка лука-сев ка в гряды по разметке. Посев лука-чернушки. Прополка в рядках и 

междурядьях. Полив (по необходимости). 

Практическое повторение.  

Виды работы. Посадка картофеля. Посев гороха. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников. 

Промежуточная аттестация за 2023–2024 год. Самостоятельная работа. Разметка рядков под посев 

столовой моркови и свеклы, посев семян.   

 

 

 

 

         Содержание учебной программы 7 класс 
 

 

 

Вводное занятие 

Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. Спецодежда. 

Уборка лука 

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 рядов, раскладка для просушки. Проверка степени 

просушки. Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука.  

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 учет урожая 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила подкапывания 

корнеплодов. Способы учета 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 свеклы в кучу ботвой в 

одну сторону. Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на хранение. Уборка ботвы. Учет 

урожая в корзинах и ведрах. Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. 

Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. Отбор нестандартной 

продукции. 

Ягодные кустарники и уход за ними 

Объект работы. Ягодный кустарник. 

Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие виды 

ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды смородины (черная, красная, 

золотистая). Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход за ягодным 

кустарником. Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. Распознавание этих вредителей. 

Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины. Удаление обрезанных стеблей из 

сада. Внесение органических удобрений под кустарники. Вскапывание почвы вокруг кустарников. 

Практическое повторение 
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Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, закладка картофеля на 

хранение. 

Самостоятельная работа 

Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению или отбор 

нестандартных корнеплодов моркови и свеклы. 

Вводное занятие 

Заготовка почвы для теплицы и парника 

Объект работы. Теплица и парник. 

Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или огородная 

земля, перегной и торф). Соотношение частей земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение 

составных частей земляной смеси. Время заготовки смеси. 

Умение. Составление земляной смеси. 

Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее 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. 

Свиноферма 

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-отъемыши, откормочные. Особенности внешнего строения свиньи. Содержание свиней в 

коллективных хозяйствах: (оборудование свинарников 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. 

Умение. Распознавание вида свиньи. 

Упражнения. Определение вида свиньи. 

Корма для свиней 

Объект работы. Свинья. 

Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, отходы технических 

производств, животного происхождения). Витаминные и минеральные подкормки. Основные зерновые корма 

(кукуруза, ячмень; овес для поросят). Сочные корма (кормовая свекла, морковь, кормовые бахчевые). Зеленый 

корм (свежая зелень). Отходы технических производств (жом, 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 

Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и рациона 

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. 

Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы откормочных 

свиней. 

Самостоятельная работа 

Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных свиней 

согласно принятому рациону их кормления. 

Вводное занятие Минеральные удобрения 

Объект работы. Минеральное удобрение. 

Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального 

удобрения. Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее распространенные 
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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. 

Основные плодовые деревья 

Объект работы. Плодовые деревья. 

Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья средней полосы 

России. 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, размещенных в теплом и 

светлом месте. 

Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. Определение плодовой 

и листовой почки. 

Капуста 

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 

распространенные современные сорта ранней, средней и поздней капусты. Сорта капусты, пригодные для 

потребления в свежем виде, квашения и зимнего хранения кочанов. Плотность кочанов ранней, средней и 

поздней капусты. Рассадный и без рассадного способа выращивания капусты. 

Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых развиваются цветоносные 

стебли. 

Посев семян капусты 

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 марганца. Выравнивание почвы в ящике после просушки. Разметка 

посевных рядков с помощью маркера. Раскладка и заделка семян в рядках. Полив посева теплой водой, укрытие 

пленкой и установка ящиков в теплое место. Наблюдение за всходами. 

Выращивание рассады капусты 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. Заболевание рассады 

в парнике черной ножкой и меры предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки 

готовности сеянцев к пикировке. Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике. 

Умение. Пикировка рассады. 

Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления всходов капусты 

(вынос ящиков в прохладное светлое место). Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: 

полив, маркировка. Пикировка рассады. Полив и притенение. Подкормка рассады раствором минеральных 

удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую погоду. 

Вводное занятие Зеленные овощи 

Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды салата 

(листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.). Достоинство зеленных овощей (раннее получение 

витаминной продукции). Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 

Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе снятия продукции. 
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Выращивание овощей и редиса 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные 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, салата, петрушки, укропа. 

Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса. Разметка рядков 

под посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером для посева редиса. Посев семян укропа, 

петрушки и салата в рядки. Раскладка семян 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 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы посадки 

рассады ранних и поздних сортов. Требования капусты к плодородию почвы и ее 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 мест 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 ее на почву в лунки и полив. 

Полив, подкормка рассады, рыхление почвы. 

Выращивание редиса для получения семян 

Объект работы. Овощи. 

Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. Выращивание редиса специально для 

семенников. Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы получения крупных корнеплодов редиса для 

использования в качестве семенников. 

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание поверхности 

почвы. Разметка мест 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 гряде, пересадка корнеплодов в лунки, полив. Систематический 

полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей, а также семенных стручков. 

 

Содержание учебной программы 8 класс 
 

 

Iчетверть. 

Вводное занятие 

  Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое содержание 

работы впервой четверти.  Охрана труда. Спецодежда. 

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

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 помещение.  

 

Уборка капусты 

Объект работы. Овощи.  
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Теоретические сведения. Сроки уборки ранних и поздних сортов. Причины разрыва кочана на корню 

и влияние этого явления на его сохранность. Способы уборки капусты. Переработка капусты и зимнее 

хранение кочанов. 

Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев.  Отбор на корню кочанов для 

зимнего хранения, удаление из почвы вместе с корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 

 

САДОВОДСТВО 

Малина и смородина 

Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. Влияние 

плодородия почвы и погоды на урожай ягод.  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). Выкапывания корневых отпрысков малины на старых посадках или подвоз сортовых, 

заранее купленных. Установка стеблей в канавку, расправка корней, засыпка почвой, уплотнение. 

Подготовка почвы под посадку черенков смородины (внесение перегноя или компоста, глубокое 

вкапывание почвы). 

 

Осенний уход за плодовыми деревьями 
Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, их распространение в 

местных условиях. Понятие о приствольном круге плодового дерева. Правила перекопки 

приствольного круга и внесения в него удобрений. 

Практические работы. Вырезка сухих деревьев. Удаление отмершей коры, сбор ее на подстилку, 

сжигание. Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по периметру приствольного круга, 

внесение минеральных удобрений в нее по норме. Осенний влагозарядковый полив плодового сада (по 

необходимости). 

Практическое повторение. 

Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля заготовка перегноя торфа и дерновой земли 

подготовка парникового хозяйства к зиме или осенний уход за ягодными кустарниками. 

Самостоятельная работа. По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой или перекопка 

приствольного круга плодового дерева. 

 

IIчетверть 

 

Вводное занятие 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Крупный рогатый скот 

Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-производители, молодняк 

разного возраста). Раздельное содержание разных видов крупного рогатого скота. 

Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота. 

Экскурсия. Животноводческая ферма. 

Умение. Распознание статей коровы. 

Упражнение. Определение основных статей коровы. 

 

Молочно-товарная ферма 

Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-товарной фермы. 

Оборудование коровника на школьной ферме. Ознакомление с оборудованием коровника в 
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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.  

Экскурсия. Ближайшее коллективное фермерское или подсобное крестьянское хозяйство. Молочно-

товарная ферма или коровник. 

 

Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом 

Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, раздаче 

корма, выпуске кормов 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 

Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. Способы раздачи 

кормов, поения животного и удаления навоза на разных фермах. Необходимость постоянной чистки 

стойл 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 проход. Раскладка чистой 

подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище.  

 

Корма для коровы 

Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Виды и характеристика корма 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 корове 

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. Измельчение кормовых корнеплодов, тыквы или арбуза. Смешивание 

измельченного сочного корма с дертью или отрубями. 

Практическое повторение. Виды работы.  Кормление свиней и уход за ними.  Подготовка кормов к 

скармливанию. 

Самостоятельная работа. Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к 

скармливанию корове. 

 

 

 

IIIчетверть. 

 

Вводное занятие 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Кормление сухостойной и дойной коров зимой 

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, 
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находящейся в сухостое, и новотельной коровы.  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. 

 

Ручное доение коровы и учет надоя молока 
Объект работы. Корова.  

Теоретические сведения. Строение вымени коровы.  Правила ручного доения. Додаивание и массаж 

вымени. Скорость доения. Посуда для молока. Подготовка коровы к доению. Понятие о припуске 

молока. Значение полного выпаивания коровы.  

Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. Доение кулаком. 

Массаж вымени, додаивание. Измерение молока молокомером. 

 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой 

Объект работы. Коровье молоко.  

Теоретические сведения. Приспособления для процеживания и охлаждения молока. Правила мойки и 

сушки молочной посуды.  

Умение. Процеживание молока.  

Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход за молочной посудой 

(мытье – теплой водой, ополаскивание – холодной). Просушка молочной посуды. 

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Защищенный грунт 

Объект работы. Теплица.  

Теоретические сведения.  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. Заполнение стеллажей земляной смесью, полив ее теплой водой. 

 

Выращивание рассады томатов 

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов 

(для открытого грунта, для весенней и зимней теплиц). Необходимость рассады для выращивания 

растений томата как в открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева семян томата для 

высадки рассады в открытый грунт. Расчет 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 

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.  

Умение. Выращивание салата.  

Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за всходами. 

Подготовка стеллажей теплицы к посадке рассады.  Посадка рассады (полив ящиков с растениями, 
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выборка рассады и посадка ее в лунки по разметке). Полив. Дальнейший уход за растениями. Уборки 

урожая (в конце мая). 

Практическое повторение. Виды работы. Уборка коровника. Подготовка кормов. Доение коров.  

Закладка парника. 

Самостоятельная работа. Ручное доение коровы и первичная обработка молока. 

 

IVчетверть. 

 

Вводное занятие 

САДОВОДСТВО 

Посадка черенков смородины и уход за ними 
Объект работы. Ягодный кустарник.  

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. Полив после 

посадки. Уход за черенками (рыхление почвы, подкормка, поливы). Наблюдения за появлением и 

ростом листьев и стеблей на черенках. 

 

Весенний уход за молодыми посадками малины 
Объект работы. Ягодный кустарник.  

Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых 

растений.  

Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка растений и рыхление 

почвы. 

 

Посадка плодового дерева 

Объект работы. Плодовое дерево.  

Теоретические сведения.  Ширина междурядий и расстояния в ряду между деревьями с большим 

объемом кроны, с кроной средних размеров и карликовыми. Способы разметки для посадки плодовых 

деревьев. Размеры посадочных ям. Правила выкопки посадочных ям. Внесение удобрений.  

Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. Установка кола в середине 

посадочной ямы. Установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка почвой посадочной 

ямы, уплотнение почвы вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу.  

 

ОВОЩЕВОДСТВО 

Высадка рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие 

Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или под временное 

пленочное укрытие. Перегной как лучшее органическое удобрение под томаты. Способы устройства 

временного пленочного укрытия для рассады.  

Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по разметке.  Выборка 

рассады со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в лунки, полив. Первоначальный 

уход за растениями. 

 

Выращивание огурцов в открытом грунте 
Объект работы. Овощи.  

Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурцов. 

Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках.  

Умение. Выращивание огурцов.  
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Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий посева). Углубление 

посевных борозд, внесения в них перегноя. Намачивание семян. Посев семян (раскладка в посевные 

борозды, заделка).  

Практическое повторение. Виды работы. По выбору. Закладка парника, закладка картофеля, уход за 

рассадой в парнике или теплице. Уход за плодоносящим садом. 

Самостоятельная работа. Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд. Высадка рассады 

томатов или посев семян огурца.  

 

 

 

3.13 Рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное 

искусство)" (I - IV, дополнительный классы и V класс), входящий в предметную область 

"Искусство", включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» предназначена для 

обучающихся 5 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

разработана на основе следующих документов: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Вариант 1; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (пр. Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года. №1599); 

- Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и Адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

«С(К)ШИ» с. Черный Отрог/ 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося  ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Черный Отрог   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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
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Образовательное обучение в 5 классе по предмету «Изобразительное искусство» складывается 

из следующих содержательных разделов: «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». 

Содержательные разделы по изобразительному искусству, определяют общее содержание 

образования обучающихся, которые ориентированы на достижение личностных и предметных 

результатов. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

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

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляются на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — 

минимальная динамика; 2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 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. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ; знание 

фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живописи, 

скульптуры, графики, декоративно прикладного искусства, архитектуры; знание названий 

крупнейших музеев Москвы, Санкт Петербурга, родного города; знание названий 

художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание элементарных 
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правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др. умение самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно организовать 

свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической 

работы; умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений 

в соответствии с темой; умение применять приемы работы карандашом, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; умение ориентироваться в пространстве листа; 

размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, 

определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 

Достаточный уровень: 

 знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм произведений 

изобразительного искусства; знание особенностей некоторых материалов, используемых в 

изобразительном искусстве; знание основных изобразительных, выразительных и 

гармоничных средств изобразительного искусства; знание законов и правил цветоведения; 

светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; знание 

названия крупнейших музеев страны; умение находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; умение оценивать результаты собственной художественно творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); умение 

устанавливать причинно следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами. умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; умение различать и 

передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, семье и обществу.  

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений 

обучающихся  по предмету «Изобразительное искусство»: 

 Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся 

специальной (коррекционной) школы к творческому социально значимому труду, 

использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей с 

нарушением процессов познавательной деятельности на всех этапах обучения в школе. 

 Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если  обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их  

оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет 

неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира; 
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Оценка «4» ставится, если  обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 

основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 

геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для 

изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для 

рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с 

помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

 

         Оценка «3» ставится, если  обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 

образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; 

умеет пользоваться основными инструментами для рисования; различать основные цвета и 

соотносить их с образцом; 

 

Оценка «2» ставится, если  обучающийся  не способен ориентироваться на листе бумаги, по 

образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону;  не 

умеет различать основные цвета и соотносить их с образцом. 

 

 Содержание учебного 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». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

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

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

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

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. 
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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; 

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; 
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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 — 
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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 

Темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

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

искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши 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.). 

 

Развитие базовых учебных действий  

Личностные базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно 

относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 
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Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог 

и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 

организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий. 

 

Личностные учебные действия Регулятивные учебные 

действия 

Познавательные учебные 

действия 

Личностные учебные действия 

представлены следующими 

умениями: испытывать 

чувство гордости за свою 

страну;  

гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на 

Регулятивные учебные 

действия представлены 

умениями: осознанно 

действовать на основе 

разных видов инструкций 

для решения практических и 

учебных задач; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; обладать 

готовностью к 

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его 

временнопространственную 

организацию; 
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произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны. 

 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах; 

расширение художественно-эстетического кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности ("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
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предметами; 

развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период обучения", 

"Обучение композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведений 

искусства". 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

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

рисование. 

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

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

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на 

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

представлению, воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

 Подготовительный период обучения. 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения 

в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 
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отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке обучающихся к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

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

от..., посередине; 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 

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

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

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

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

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

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

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

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

трубочкой; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 

 Обучение композиционной деятельности: 
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Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

 Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", 

"часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", 

"барельеф", "симметрия", "аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

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

плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта. 

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

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

геральдический. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок: 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

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

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 
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Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; 

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

(лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

 Обучение восприятию произведений искусства: 

Примерные темы бесед: 

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

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

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

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

Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 

Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 

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

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

гранит, глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 

Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки 

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

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, Городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование 

(изобразительное искусство)": 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
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игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

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

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

 Достаточный уровень: 

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

знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель", 

"Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

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

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

формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

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

изображение. 
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3.14. Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной 

отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется в процессе всего 

периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются личностные, коммуникативные , регулятивные , 

познавательные. 

Функции БУД: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

 БУД, формируемые у обучающихся V-IXклассов, обеспечивают, с одной стороны, успешное 

продолжение школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой - составляют 
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основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению обучающегося как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к принятию новой 

роли "ученика", понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе, 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - ученик", 

"ученик - класс", "учитель - класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

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

начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия других обучающихся; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 
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обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

V-IXклассы 

Личностные 

учебные 

действия 

Коммуникативные 

учебные 

действия 

Регулятивные учебные 

действия 

Познавательные учебные 

действия 

Личностные  

учебные действия 

включают следующие 

умения:  

* испытывать 

чувство гордости за 

свою страну; 

гордиться 

школьными успехами 

и достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей; 

* адекватно 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.;  

* уважительно и 

бережно относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности; 

* активно 

включаться в 

Коммуникативные 

учебные   действия 

включают 

следующие умения:                            

* вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 

* слушать 

собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

использовать разные 

виды делового 

письма для решения 

жизненно значимых 

задач; 

* использовать 

доступные 

источники и средства 

получения 

Регулятивные учебные 

действия включают 

следующие  умения:                            

 

* принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных 

и практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления; 

* осознанно 

действовать на основе 

разных видов инструкций 

для решения практических 

и учебных задач; 

* осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

* обладатьготовностью 

к осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; 

* адекватно 

К познавательным 

учебным действиям 

относятся следующие  

умения:                            

* дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его 

временнопространственную 

организацию; 

* использовать 

усвоенные логические 

операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, 

причинно-следственных 

связей) на наглядном, 

доступном вербальном 

материале, основе 

практической деятельности 

в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями; 

* использовать в 
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общеполезную 

социальную 

деятельность; 

* бережно 

относиться к 

культурно-

историческому 

наследию родного 

края и страны.  

 

информации для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

жизни и деятельности 

некоторые межпредметные 

знания, отражающие 

несложные, доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

V - XI классы 

 

Переченьучебныхдействий 
Образовательн

аяобласть 
Учебныйпредмет 

Личностныеучебныедействия 

Осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена 

школьного коллектива,

 пользоваться 

соответствующими правами 

 

Человек и 

общество  

 

Основы социальной жизни 

Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая 

практика 
Русскийязык. 

 

Человек и 

общество  

 

Основы социальной жизни 

Физическаякульту

ра 

Адаптивная 

физическаякультура 

Технология Сельскохозяйственный труд. 

Швейное дело. Столярное 

дело. 
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Адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 

развитие 

речи.  

 

Искусство Музыка. Изобразительное 

искусство 

 

Человек и 

общество  

 

Основы социальной жизни. 

Мир истории. История 

отечества. 

Уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. Чтение и 

развитие 

речи.  

Технология Сельскохозяйственный труд. 

Швейное дело. Столярное 

дело. 

Активно включаться вобщеполезную 

социальнуюдеятельность 

Технология Сельскохозяйственный труд. 

Швейное дело. Столярное 

дело. 

Естествознание Природоведение. Биология. 

Осознанно относиться к выбору 

профессии 
 

Человек и 

общество  

 

Основы социальной жизни 

Технология Сельскохозяйственный труд. 

Швейное дело. Столярное 

дело. 

Соблюдать правила безопасного и 

бережного поведения в природе и 

обществе 

Естествознание География 

Природоведение. Биология 

Коммуникативныеучебныедейств

ия 

Вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых идр.) 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи.  

 

Человек и 

 

Основы социальной жизни 
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общество  

Технология Сельскохозяйственный труд. 

Швейное дело. Столярное 

дело. 

Слушать собеседника, вступать в диалог 

и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, 

Аргументироватьсвоюпозицию 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. Чтение и 

развитие 

речи.  

 

Человек и 

общество  

Основы социальной жизни. 

История отечества. Мир 

истории 

Дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, 

знакомый- незнакомый и т.п.) 

  Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. Чтение и 

развитие речи.  

 

Человек и 

общество  

 

Основы социальной жизни 

Использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых 

задач 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение. 

речи.  

 

Человек и 

общество  

 

Основы социальной жизни 

Использовать  разные 

источники и средства получения 

информации для

 решениякоммуникативных и 

познавательных задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение . 

 

Математика Математика. Информатика  

Регулятивныеучебныедействия 

Принимать  и  сохранять  цели  и  задачи 

решения типовых учебных и

 практических задач, осуществлять   

коллективный   поиск   средств их 

осуществления 

Язык и речевая 

практика 

Человек и общество 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Русский язык. 

Чтение 

Математика 

История  

Основы 

социальной 

жизни  

 География 

Музыка 



 

 

252 

Изобразительн

ое искусство 

Адаптивная 

физическая 

культура  

Сельскохозяйс

твенный труд. 

Швейное дело. 

Столярное 

дело. 

 

Познавательныеучебныедействия 

Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-

пространственную организацию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 

развитие 

речи.  

Математика Математика. 

Информатика. 

Естествознание 
Природоведение. 

Биология. История. 

Обществоведение 

 География 

Использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

применять начальные сведения о сущности 

и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных,

 социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета и длярешения 

познавательных и практическихзадач 

Искусство 
Изобразительное 

искусство. 

Музыка и пение 

Физическаякультур

а 

Адаптивная 

физическаякультура 

Технология Сельскохозя

йственный 

труд. 

Швейное 

дело. 

Столярное 

дело. 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия  используется следующая система оценки: 
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0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

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

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

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

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

В комплексном исследовании развития детей с умственной отсталостью в могут 

использоваться общеизвестные педагогические и психологические диагностические методы: 

наблюдение, беседа, различные виды психолого-педагогического эксперимента, анализ 

продуктов деятельности учащихся, анкетирование родителей.  

Для психологической диагностики БУД рекомендуется использовать нейропсихологические и 

патопсихологические методики, позволяющие выявить уровень сформированности 

произвольной регуляции деятельности, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления, чтения, письма, счетных операций,  а также функций, 

являющихся важнейшими предпосылками формирования БУД: различных видов гнозиса, 

праксиса, мнестических функций, показателей нейродинамики. Для оценки сформированности 

отдельных БУД могут использоваться выполненные задания в учебных тетрадях.  

Оценка сформированности БУД посредством метода наблюдения может осуществляться 

разными учителями в начале и конце учебного года.Сам процесс наблюдения за учащимися 

класса для оценки сформированности БУД на начало или конец года рекомендуется 

осуществлять в течение нескольких дней.Данные наблюдения по каждому обучающемуся 

заносятся в таблицу. 

Рекомендуется использовать единую бальную систему оценивания для определения уровня 

сформированности БУД.  
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Оценка сформированности БУД 

V-IXклассы 

Ф.И. обучающегося_______________________________________год 

обучения_____________ 

 
№ 

п/п 

 

Группа БУД 

 

 

Перечень учебных действий 

Оценкасформированн

ости 

(в баллах) 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

1  

Личностные 

испытыватьчувство гордости за свою страну   

гордиться школьными успехами и достижениями 

как собственными, так и своих товарищей 

  

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

  

уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности;  

  

активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность 

  

бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

  

Максимум 30 баллов   

2  

Регулятивные 

принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

  

осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

  

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

 

  

обладатьготовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; 
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адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность 

  

Максимум 25 баллов   

3 

 

 

Познавательные 

Дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временнопространственную 

организацию; 

  

использовать усвоенные логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

  

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметныезнания, 

отражающие несложные, доступные 

существенные связи иотношения между 

объектами и процессами. 

  

Максимум 15 баллов   

4 

 

 

 

Коммуникативные 

вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.);  

  

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

  

использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

  

Максимум 30 баллов   

Итого баллов   
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Уровень сформированности БУД 
 

№ 

п/п 

 

Уровень сформированности БУД Умения Кол-во 

баллов 

1 Первый 

уровеньсформированностиБУД 
 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны 
самостоятельно применять действия в любых 
ситуациях. 

140-70 
 

2 Второй 

уровеньсформированностиБУД 
 
 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны 
самостоятельно применять действия в знакомых 

ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, 
но могут исправить их по замечанию учителя. 

71-30 
 

3 Третий 

уровеньсформированностиБУД 
 

Смысл действий обучающийся связывает с конкретной 

ситуацией, в основном выполняет действия по 

указанию учителя. 
 

31-20 

4 Четвертыйуровеньсформированно

стиБУД 
 

В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, 
действия выполняет только по указанию учителя, в 

затруднительных ситуациях не может справиться с 
поставленной 

19-0 
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Лист  сформированности БУД 

 

  Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Группа БУД 

 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Личностные          

2 Регулятивные          

3 

 

Познавательные          

4 

 

Коммуникативные          

Общее количество баллов  

 

        

Уровень сформированности БУД  

 

        

 
Журнал итоговых достижений БУД обучающихся________класса____________уч.год 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Группа БУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

  начало 

уч. года 

конец 

уч. 

года 

начало 

уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. 

года 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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9          

10          

11          

12          

средний 

балл 

         

 

 

 

3.15.  Рабочая программа воспитания 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) является обязательной 

частью АООП УО (вариант 1).                                                                              Программа 

разработана на основе:                                                                                                      - 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                                                                                                                                         

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015№996- р);                                     

- Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);                                                       - Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400);                                                                                    - Приказа министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;                                                                                                                          

- Приказа министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г.№1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                                                                                                                               

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог (вариант 

1);                                                                                                                   Программа воспитания:                                                                                                                 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации;                                                                                      • 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организации, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);                                                                                                      • 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьѐй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания;                                                                                                  • предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
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ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;                                                                               

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.                                         Программа воспитания 

ориентирует педагогический коллектив на совместную работу, на создание и развитие 

внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную для отечественной сферы 

образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над 

узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии жизненной 

компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего развитии личности с 

целью социализации, интеграции в общество.                                                                                                                  

Программа воспитания включает следующие разделы:                                                                                                           

1. Пояснительная записка с указанием статуса документа, его места в комплексе программно-

методического обеспечения воспитательного процесса образовательной организации.                                                                                                       

2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса», в 

котором сжато описываются специфика воспитательной деятельности, ориентированной на 

особые потребности обучающихся с умственной отсталостью, характеристика воспитательной 

среды образовательной организации, которая обеспечивает реализацию этих потребностей.                                                                  

3. Цель и задачи воспитания", в котором с опорой на гуманистические ценности 

формулируется цель воспитания в виде ожидаемых личностных образовательных результатов, 

дополненных результатами формирования жизненной компетенции, и выстраиваются задачи, 

которые образовательная организация планирует последовательно решать в рамках 

достижения поставленной цели.                               4. Раздел "Планируемые (ожидаемые) 

результаты воспитания". В разделе описываются специальные требования к личностным 

результатам ("формирования и развития жизненной компетенции"), достигаемые в процессе 

воспитания при интеграции воспитательной работы с коррекционно-развивающим обучением.              

5. Раздел "Виды, формы и содержание деятельности", в котором приводятся специальные 

условия включения обучающихся с умственной отсталостью в единый воспитательный 

процесс, описываются конкретные механизмы достижения планируемых результатов 

воспитательной деятельности.                                 6. Раздел "Самоанализ 

воспитательной работы", который показывает, как именно образовательная организация 

фиксирует, анализирует и осмысляет качества среды, способствующей решению задач 

воспитания. В разделе приводятся ключевые направления самоанализа, используемые 

организационные формы, психолого-педагогический и управленческий аспекты.                                                                          

В 

Приложении к Программе воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)приведенежегодныйкалендарныйпланвоспитат

ельной работы, являющийся ее обязательным компонентом. Календарный 

планразрабатывается и обновляется каждый учебный год. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  - ИНТЕРНАТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                                                                                    

Школа – интернат с. Черный Отрог  Саракташского района Оренбургской области была 

построена в 1959 году, обучались в ней дети, семьи которых были  в трудной  жизненной 

ситуации. С 2015 года школа-интернат получила статус ГКОУ «С(К)ШИ». В настоящее время 

на территории школы-интерната расположены учебный, спальный корпуса, 2 хозяйственных 

корпуса, в которых проживают и обучаются  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  75 воспитанников.                                                                                                                                                                                                                                           

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс в школе-интернате, 

интегрируя учебные занятия, разнообразную внеурочную деятельность и общение.                                                                                                                                   

В основу воспитательной работы положен принцип личностно-ориентированного подхода и 

деятельностного подхода, включающего воспитанников в учебную, здоровьесберегающую, 

социально-общественную, трудовую и досуговую среду.                 Школа-интернат 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с Адаптированной основной 

общеобразовательной программой вариант 1 (72 обучающихся), вариант 2 (3  обучающихся).                                                                                                                                                                                                                  

Состав детей разнороден. Основной контингент – это воспитанники, проживающие в 13  

районах Оренбургской области. 5 воспитанников – приходящие, проживающие в с. Черный 

Отрог. Более половины (58%) воспитанников имеют статус инвалида. У многих, помимо 

основного дефекта, наблюдаются нарушение речи, синдром дефицита внимания, расстройства 

поведенческого спектра. Для них характерны: неуверенность, завышенная или заниженная 

самооценка, нарушения процесса саморегуляции. Большинство не способны противостоять 

негативным воздействиям социума.В связи с этим  воспитательный процесс требует решения 

не только общепринятых в системе образования задач, опираясь при этом на ограниченные 

возможности обучающихся, но и обеспечение удовлетворения особых потребностей в 

воспитании, формирование и развитие социальных, в том числе коммуникативных, 

поведенческих и иных навыков, личностных качеств.Компоненты воспитательной работы в 

школе-интернате реализуются через проведение воспитательных и коррекционных занятий, 

коллективно-творческих дел, общешкольных ключевых мероприятий, мероприятий с 

родителями, работу творческих объединений.                                                                                                                               

Для реализации образовательной деятельности в школе-интернате функционируют кабинеты 

психолога, логопедов, дефектологов, спортивный зал, медицинский кабинет, библиотека, 

столовая с организацией бесплатного горячего питания.                                                                                                              

В учреждении при работе с обучающимися с умственной отсталостью применяются 

различные виды трудовой деятельности: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

по уходу за растениями, ручной труд. Особое значение уделяется профессиональной 

направленности обучающихся. Обучающиеся принимают активное участие в конкурсах, 

программах, проектах,мероприятиях: «Россия – мои горизонты», «Абилимпикс», «Билет в 

будущее» и др.В воспитательном процессе осуществляется социальное взаимодействие с 

организациями с. Черный Отрог и Саракташского района: музей им. В.С. Черномырдина, 

храм И. Богослова, СЦД с. Черный Отрог, сельская библиотека, стадион «Юность». Благодаря 

социальным партнерамреализуются совместные мероприятия, экскурсии, концерты, беседы, 
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встречи со сверстниками и людьми различных профессий для развития субъектности 

обучающихся. 

Процесс воспитания в ГКОУ «С(К)ШИ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 

самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление 

ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей 

и умением грамотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и 

сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее 

реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная 

компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого основного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 
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коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов,творческих объединений, студий, секций и иных детских 

объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе-интернате является классный 

руководитель (воспитатель), реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – интернате 

личностное развитие школьников, проявляющееся:                                                                                                  

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);                                            2) 

развитие позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений);                                                                                                         

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

всем уровням образования:                                                                             1. В воспитании детей 

младшего школьного таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний –знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.    К наиболее важным из них относятся следующие:                                                                                           

- быть любящим, послушными и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;                               - быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца;                               - знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;                                                                                                                                               

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
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заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);                                                                                          - проявлять миролюбие - не 

затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;                                                                                                             

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;                          

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;                                                          - 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;                        - 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,                   защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                            

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм- то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.                                                                                                                        

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.                                                                                   2. В воспитании детей 

подросткового возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:                                                                   - к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья;                                          - к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;                                                                                                      

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;                                                                                                              -к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;                                                 - к миру как главному 

принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;                                                              - к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;                                                                        - к культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;                                                                                                     - к здоровью как 

залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое- ния и оптимистичного 

взгляда на мир;                                                                                                - к окружающим 

людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 
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дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;                                                     

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников.           Достижению поставленной цели воспитания 

школьников способствует решение следующих основных задач:                                                                                                          

1) реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, поддерживать 

традиции их  коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;                                                                                                           2) реализовывать 

потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни образовательной организации;                                                                                                                                  

3) использовать возможности воспитателя группы для развития мотивации у обучающихся к 

преодолению пробелов в познаниях и умениях.                                                                                                                                   

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися                                  5) 

вовлекать школьников в факультативы, объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;                                                                                                                                          

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;                                                        

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы- 

интерната, так и на уровне классных сообществ;                                                                                        

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;                                                                                                   9) организовать работу 

школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их воспитательный потенциал;                                                                                                 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.                                                                                                                                                                    

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать  в школе –интернате 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплек- сом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 
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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:                                  1) осознание себя как 

гражданина России,  формирование чувства гордости за свою Родину;                                                                                                                                                      

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

народов;                                                                                                                                         3) 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;                                                                                                4) 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;                                                                                                                        5) овладение 

социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;                                                                                                                                                                          

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;                                          

                                             7) способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;                                                        8) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;                                                                                

9) сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;                                                                                                                 10) 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                         11) 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;                                                                                                              

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

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

ценностям;                                                                                      13) проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

4..  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                                                                                                                             Реализация 

цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы-интерната. 

4.1  Модуль «Основные школьные дела и события»  

Основные или ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. Ключевые дела способствуют 

интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.                                                                                                                                              

В образовательной организации используются следующие формы работы:                      На 

внешкольном уровне:                                                                                                     - социальные 
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проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу – интерната 

социума;                                                                      - спортивные состязания, праздники, 

фестивали, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;                                                                                                                        

- участие во всероссийских, областных, районных, городских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям.На школьном уровне:- коллективные творческие 

дела, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

- общешкольные праздники- ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы (группы) школы – интерната;                                                                                                                       

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе - интернате и развивающие школьную идентичность детей;                                                                                                                                                  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы - интерната, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу.                      На уровне классов:                              - выбор и 

делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку основных школьных дел;                                                         - участие школьных 

классов в реализации основных школьных дел;                                    - традиционные дела 

классов (групп): («День именинника», «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

Букварем», клуб выходного дня, и пр.);                                              - проведение в рамках 

класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.                                                                                 

На индивидуальном уровне:                                                                                                               - 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы - интерната                         

в одной из возможных для ролей: сценаристов, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);             - индивидуальная помощь 

школьникам в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;                                                                                   

- наблюдение за поведением школьника в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;                                                    - коррекция поведения 

обучающегося через частные беседы, включение его в совместную работу с другими детьми, 
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которые являются примером для ребенка, предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

4.2    Модуль «Классное руководство» 

 

Воспитательная работа в рамках данного модуля организуется педагогами 

(классными руководителями) по следующим направлениям:                                                                                                  

работа с классным коллективом;  индивидуальная работа с учащимися; работа с учителями, 

преподающими в данном классе; работа с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых делах и 

событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе;                                                                                                                     - организация 

интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных дел с другими 

обучающимися его класса: (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной 

стороны, - вовлечь в них обучающихся с разным уровнем потребностей и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе;                                                                    - проведение циклов классных 

часов как плодотворного и доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления им возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;                                                                                                             

- организуемые классными руководителями и родителями (законными представителями)  

празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, микромероприятия, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса на 

доступном ему уровне;                                             - выработка правил класса (группы), 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в образовательной организации;На уровне индивидуальной воспитательной работы 

с обучающимися:                                          - изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса (группы) через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с другими 

педагогическими работниками и специалистами, работающими с обучающимися;                                                                           

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема преобразуется 
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классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;                                                                                                         

- индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на формирование их 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;                                                                                     

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса (группы); через включение в 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе (группе).                                                                              Работа с 

учителями, преподающими в классе:                                                                  - регулярные 

консультации классного руководителя с другими педагогическими работниками и 

специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них 

единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и развитие 

культуры конструктивного разрешения конфликтов между педагогическими работниками и 

обучающимися;                                         - проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся;                                       - привлечение других педагогических работников и 

специалистов к участию во внутриклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, их интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;                                                                                                                               - 

привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся;                                                                                                                                            

- участие в работе психолого-педагогического консилиума.                                       Работа с 

родителями учащихся или их законными представителями:                                                - 

регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах в 

обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом;                                               - помощь 

родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации и другими педагогическими 

работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля;                                                                                                                                                  

- организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый стол, 

дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем 

воспитания обучающихся;                                                                            - привлечение членов 

семей обучающихся к организации и проведению дел и мероприятий класса;                                                                                                                       

- организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, соревнований), 

направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

 

4.3 Модуль «Воспитатель группы» 

 

Актуальность введения в программу данного модуля обусловлена необходимостью 

подготовить обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной, продуктивной жизни в современном обществе, научить их обеспечивать 

свои потребности в соответствии с нормами морали, нравственности и Государственными 



 269 

законами РФ. В процессе реализации модуля создаются условия для понимания 

воспитанником того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это превеликая ценность на 

земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей в первую очередь 

зависит от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - 

воспитанным и трудолюбивым.. Работа воспитателя в рамках данного модуля направлена на 

личностное развитие обучающихся, на формирование у них социально – значимых 

компетенций и реализуется по следующим уровням:- индивидуальный;                                                                                                                                

- групповой;- работа с родителями (законными представителями).На индивидуальном уровне:- 

изучение личностных особенностей воспитанников (особенностипознавательной и 

эмоционально – волевой сферы, мотивационной сферы,особенности поведения, социальный 

статус, особенности физического здоровья,образовательных потребностей и потенциальных 

возможностей, способности, интересы и пр.)Систематическое определение уровня социальной 

адаптации воспитанников (с использованием разработанного инструментария) позволяет 

определить «сильные» и «слабые» стороны в сфере социального развития обучающихся. 

Анализ результатов мониторингового исследования позволит спроектировать 

индивидуальную коррекционную работу для повышения уровня социальной адаптации;- 

оказание помощи воспитаннику в определенных видах деятельности(самообслуживание, 

организация быта, налаживание взаимоотношений в средесверстников, учебная деятельность, 

участие в различных конкурсах, соревнованиях- коррекция поведения воспитанников (через 

индивидуальную беседу,внушение, консультации со специалистами, вовлечение в 

волонтерскую, трудовуюдеятельность, посещение спортивных, творческих занятий, 

индивидуальные поручения, через вовлечение в деятельность ученического самоуправления и 

пр.)       На групповом уровне:- мотивация воспитанников к участию в общешкольных 

ключевых дел, тематических декадах с целью развития познавательной и 

творческойактивности (выполнение домашнего задания, участие в разработке 

сценария,помощь при проведении мероприятия и пр.);- мотивация обучающихся к участию в 

различных конкурсах, фестивалях,соревнованиях (коллективные работы, совместное 

творчество и пр.);- организация групповых воспитательных мероприятий по 

различнымнаправлениям: общеинтеллектуальное, гражданское и патриотическое, духовно – 

нравственное, социальное (трудовое и профориентационное), спортивно – оздоровительное, 

профилактическое.Воспитательные групповые мероприятия проводятся в соответствии с 

утвержденной рабочей программой воспитательной работы в группе. На занятиях 

применяются различные формы организации деятельности детей, методы, технологии с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников группы, уровня 

потенциальных возможностей обучающихся, материально- технических условий, целевых 

ориентиров и пр. Занятия могут проходить в форме сюжетно – ролевой игры, деловой игры, 

беседы, чтения и анализа художественного произведения, прослушивания музыкальных 

композиций, экскурсий, практической деятельности, групповой работы, участия в проектной 

деятельности и пр. На занятиях устанавливаются доверительные взаимоотношения между  

педагогом и воспитанниками, педагог часто демонстрирует образцы правильного поведения 

вразличных ситуациях.- Выработка законов группы. Совместная разработка и соблюдение 

законовгруппы позволит освоить нормы и правила поведения и общения. Здесь важно,чтобы 
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единые требования, правила и законы группы соблюдались всемиучастниками.- Организация 

клуба выходного дня, экскурсий. Это способствуетсплочению детского коллектива, 

приобретению практических навыков социально –одобряемого поведения в различных 

ситуациях, приобретению опытаприродоохранной деятельности, укреплению физического 

здоровья, коррекции эмоционально – волевой сферы воспитанников и пр.- Организация быта 

(в т.ч. дежурство) в группе позволяет обучающимсяприобрести практические умения в уходе 

за жилым помещением, навыкисамообслуживания. В процессе совместной деятельности 

воспитанники учатсядоговариваться, помогают друг другу, распределяют обязанности, 

выполняютпоручения, при этом развивается эмоционально – волевая сфера, 

корректируетсяповедение обучающихся.- Участие в волонтерской деятельности. Акции по 

охране природы,благоустройству пришкольной территории, участие в экологических 

субботниках,участие в акциях «Покормите птиц зимой», оказание посильной 

помощипожилым жителям поселка, участие в Акции «100 добрых дел в один день»,забота о 

младших воспитанниках и пр. Участие в этих видах деятельностиспособствует духовно – 

нравственному развитию воспитанников, воспитаниюдоброты, активной жизненной позиции, 

стремление совершать хорошие поступки,заботиться о других людях, о природе.Работа с 

родителями:- беседы с родителями (сообщение об успехах и неудачах ребенка, о выявленных 

проблемах и возможных способах их устранения);- приглашение родителей принять участие в 

подготовке и проведенииобщешкольного или группового мероприятия (совместная 

разработка сценария(Последний звонок, Выпускной и пр.), участие (роль) в общешкольном 

илигрупповом мероприятии, совместные экскурсии, в культурные и развлекательные центры, 

музеи, участие в мастер – классах и пр.).- приглашение родителей на открытые занятия. 

Родители при этом имеютвозможность познакомиться с определенными формами и 

методамивзаимодействия с воспитанниками, увидят своего ребенка «в деле». 

4.4  Модуль «Школьный урок» 

                                                                                                                                              Реализация 

воспитательного потенциала данного модуля включает следующую деятельность:                                                                                                                                

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, 

объединенной в класс:                                                                                             - использование 

воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;                                                                                                                      

- применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся 

получить опыт взаимодействия с другими обучающимися.                                                                                                               

Следует отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую влияют на 

выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспитательный компонент 

проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных педагогических техник, а 
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постепенным и последовательным введением того или иного принятого обучающимися и 

понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, 

способности радоваться успехам других и признавать их, рабочей атмосферы урока, 

взаимного уважения между педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью 

педагогического работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педагогической 

чуткостью и профессионализмом;                                                                                                                           

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;            - использование на уроке адекватных 

коммуникативных и коммуникационных (цифровых) технологий, отвечающих особым 

потребностям и возможностям обучающихся с умственной отсталостью;                                                                                                    

- организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности.                                                                                                                         

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-предметников и 

специалистов коррекционно-развивающего профиля:                                                           - 

ведение совместных "методических копилок", например, в виде таблиц или папок, открытых 

для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, достигнутые ребенком, педагогические 

находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, адаптированные дидактические и 

стимульные материалы, привлекательные для конкретных обучающихся;                                                                             

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

"бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих 

задач;- по согласованию с воспитателем "срежиссированная" опора в процессе урока на 

знания и умения обучающегося, его личностные образовательные результаты, достигнутые в 

условиях внеурочной деятельности (посещение часов творчества,  участие в проектной 

деятельности и др.)Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми 

партнерами и родительскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности и 

уместности возможно привлечение к подготовке и проведению уроков представителей 

родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в промышленные мастерские и 

цеха; урок-викторина, урок в форме "Литературно-художественной гостиной", урок-

спортивное соревнование). 

4.5 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность осуществляется в рамках двух направлений (коррекционно-

развивающих и общеразвивающих занятий). 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 

обеспечения их индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых  6 часов - обязательные занятия коррекционной направленности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 

3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 

г.Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными 

коррекционными курсами в соответствии с АООП.Модуль "Внеурочная деятельность" в 

рамках общеразвивающих занятий реализуется через организацию доступных, интересных и 

полезных для обучающихся курсов, проводимых во второй половине школьного дня. Такая 

деятельность, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах.                                                                      Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих видов деятельности:      Виды деятельности в рамках реализации модуля 

«Внеурочная деятельность» 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Целевые ориентиры Название курсов 

внеурочной 

деятельности, 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых. 

«Школа здоровья» 

«Мир здоровья и 

спорта» 

По дорожкам 

здоровья»                                                                                    

«Гигиена и 

самообслуживание» 

Проектная 

деятельность 

 Освоение учениками основ 

проектной деятельности;                                   

формирование и развитие умений и 

навыков исследовательского 

поиска; развитие познавательных 

потребности и способности; 

формирование навыков работы с 

информацией (сбор, 

систематизация, хранение, 

использование); формирование 

умения оценивать свои 

«Земля – наш общий 

дом»                                   

«Мое Оренбуржье» 
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возможности, осознавать свои 

интересы и делать 

осознанныйвыбор. 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие коммуникативных 

Компетенций школьников, 

 воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 

«Мир общения» 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность 

Раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное 

развитие. 

«Акварель» 

«Веселый карандаш» 

«Палитра»                                                     

«Творческая 

мастерская» 

Познавательная 

деятельность 

Передача школьникам социально 

значимых знаний, развивающих их 

любознательность, позволяющих 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 

«Читаю в поисках 

смысла»                                   

«Читаем 

выразительно» 

Профориентационная 

деятельность 

Ориентация в мире профессий и в 

способах получения 

профессионального образования; 

«Россия – мои 

горизонты» 
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познание себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей в 

освоении надпрофессиональных 

компетенций; 

планирование жизненного и 

профессионального пути. 

Информационная 

культура 

Формирование элементов 

компьютерной грамотности, 

коммуникативных умений 

школьников. 

«Информационная 

грамотность» 

 

4.6  Модуль «Знакомство с профессиями» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

 профессиональных проб школьников.                                                                                 Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но  и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта деятельность осуществляется через: 

 - циклы профориентационных классных часов (воспитательских 

занятий), на которых педагоги знакомят учеников с разнообразными профессиями, 

с личностными и профессионально важными качествами человека, необходимыми 

при выборе профессии, с системой учебных заведений и способах получения 

профессии; 

- профориентационные игры: деловые игры, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия села (ателье по пошиву одежды, парикмахерская, фермерское 

хозяйство, почта),  дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних заведениях п. Саракташ, Чебеньки; 
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- участие в профессиональных конкурсах, мастер- классах («Абилимпикс»);                                      

-обучение по направлениям трудового обучения «Швейное дело» и «Столярное дело» дает 

обучающимся возможность приобрести представления и ряд профессиональных умений в 

рамках данных профилей;                                                                            -организация трудовой 

деятельности обучающихся по благоустройству территории школы – интерната (озеленение, 

уход за цветами, растениями, овощными культурами) на базе пришкольного участка, 

способствует формированию у обучающихся определённых навыков, воспитанию социально 

значимых качеств личности: трудолюбия, ответственности, взаимопомощи, коммуникативных 

навыков в процессе совместной деятельности, умение распределять обязанности, выполнять 

поручения;                                                                                                                    - совместное с 

педагогами изучение интернет ресурсов, посвященныхвыбору профессий, прохождение 

профориентационного тестирования,- индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителейпо вопросам склонностей, способностей и индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 

4.7  Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, которая обеспечивает развитие их самостоятельности 

в принятии и реализации решений для достижения общественно – значимых целей. Такая 

форма работы особо значима для детей с умственной отсталостью, так как 

это дает возможность обучающимся самореализоваться и самоутверждаться. Развитие 

ученического самоуправления является важным фактором социализации 

личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, так как способствует 

формированию у них социально – значимых качеств личности, таких как: самостоятельность, 

активность, ответственность, инициативность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, стремление быть «лучшим». В силу специфических особенностей умственно 

отсталых детей, им не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

поэтому детское самоуправление не возможно будет организовать без помощи педагогов 

наставников, кураторов, которые будут направлять и мотивировать обучающихся на 

определенную деятельность. 

Детское самоуправление в школе – интернате организуется на трех уровнях: 

школьном, групповом, индивидуальном. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Актива обучающихся школы - интерната, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. Актив обучающихся школы – 

интерната формируется на выборной основе сроком на 1 год. В его состав входят 

старшеклассники, пользующиеся авторитетом среди обучающихся.  

Данный орган самоуправления возглавляет председатель, которого выбирают на первом 

заседании большинством голосов вновь избранных членов Актива. Деятельность органа 
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ученического самоуправления координируется педагогическим руководством. Актив 

проводит ежемесячно заседания и принятые решения доводит до сведения обучающихся; 

 В школе – интернате действуют в рамках ученического самоуправления : 

- штаб «Физорги» – отвечает за участие в общешкольной спортивной работе, 

помощь в организации общешкольных спортивных мероприятий (кросс «Золотая 

осень», «Лыжня России», Дни здоровья, турниры и пр.); 

- штаб «Затейники»  – отвечает за участие в общешкольных мероприятиях, 

праздниках, фестивалей, конкурсов, развлекательных программ, помогает 

педагогам организовывать выставки детского творчества, активное участие в творческих 

конкурсах, проводимых за пределами школы - интерната; 

- штаб старших дежурных – отвечает за дежурство по школе, контролирует качество 

дежурства, соблюдение дисциплины на уроках и во 

внеурочное время, соблюдение культуры общения, следит за соблюдением 

порядка при проведении общешкольных мероприятий, при необходимости 

принимает участие в решении конфликтных ситуаций; 

- штаб трудовиков – отвечает за бережное и хозяйственное отношение к 

школьному имуществу, организацию и участие в трудовых десантах, акциях, 

хозяйственно – бытовом труде. 

- медиацентр – отвечает за подготовку информации для ежемесячного выпуска школьной 

газеты, оформление информации, доведение до сведения обучающихся и сотрудников школы 

– интерната результаты участия в конкурсах, соревнованиях и другой важной информации; 

- учебный сектор – контролирует результаты учебной деятельности, принимает участие в 

организации взаимопомощи для улучшения успеваемости в классе. 

- трудовой сектор. Дежурство по школе (распределение на посты и контроль дежурства 

учащихся на постах), ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения; 

благоустройство школьного двора, озеленение школьных помещений, организация 

субботников. 

 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (председатели отрядов), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы (спорт, труд, творчество, дисциплина и порядок, 

информация). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

функцию по контролю над определенными видами деятельности. 
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 4.8 «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы - интерната, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком учебного заведения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы - интерната как: 

- оформлениеинтерьерапомещенийшколы – интерната 

(фойе,коридоров,рекреаций,лестничныхпролетовит.п.)иихпериодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия;                                                                                    - 

размещение на информационных и творческих  стендах школы - интерната регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе – интернате 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.);оформление календаря знаменательных дат; поздравления с днем рождения, 

праздниками, победами в различных конкурсах, соревнованиях; оформление в фойе школы – 

интерната выставки достижений обучающихся в спорте (кубки, медали);                                                                                                                                           

- озеленение пришкольной территории,  разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование на 

территории школы-интерната спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий;           - благоустройство 

классных кабинетов, спальных и групповых комнат, осуществляемое педагогами 

(воспитателями, классными руководителями, учителями – предметниками, специалистами) 

при сотрудничестве со старшими школьниками. Совместное оформление интерьеров классов 

и жилых помещений (размещение фотографий класса, группы, оформление классного уголка, 

творческих работ, дизайнерских элементов, грамот и пр.);                                                             - 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);                                                                          - оформление коридора 

безопасности (размещение плакатов, отражающих содержание правил безопасного поведения 

в различных ситуациях), информационного стенда «Здоровье»;                                                                                                        

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

4.9    Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 
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формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Для обучающихся с умственной отсталостью 

реализация данного направления очень значима, но, учитывая особенности 

психического развития и потенциал обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, реализуется она по упрощенному варианту, при условии оказания 

большой дозы помощи и координации данного направления педагогами школы – 

интерната. 

Воспитательный потенциал данного направления реализуется через 

организацию деятельности редакционного совета обучающихся в рамках 

ученического самоуправления. Обучающихся консультируют, мотивируют, 

направляют, помогают педагог – организатор, классные руководители, воспитатели. Данное 

взаимодействие педагогов и обучающихся, входящих в состав ученического самоуправления, 

организовано с целью освещения через школьную 

газету «Школьный меридиан», школьное радио, школьный сайт и страничку в социальной 

сети ВК наиболее интересных моментов жизни школы - интерната, популяризации 

общешкольных ключевых дел, достижений обучающихся в рамках действующих творческих 

объединений, спортивных соревнований, деятельности органов ученического 

самоуправления. 

Школьная газета - это средство воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, 

инициативности, активности, самостоятельности, способности 

взаимодействовать, принимать самостоятельное решение и принимать мнение другого 

человека.  Газета «Школьный меридиан» выпускается с периодичностью 1 раз в месяц. На ее 

страницах размещаются материалы в традиционных рубриках 

«Школьные новости», «Поздравляем!», «Спортивная страница», 

«Календарь знаменательных дат», «Здоровье и безопасность», «Страничка 

любознательных». 

Школьное радио открывает широкие возможности во внеклассной деятельности и 

благотворно влияет на развитие воспитанников. Участие школьников в системе школьного 

радиовещания развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, общую 

эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за 

порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности.                                            В эфире школьного радио звучат 

поздравления, срочные новости, освещаются важные события школьной жизни. 

Традиционным стало проведение акции «Свободный микрофон», приуроченной к 

знаменательным календарным датам.                    Интернет сайт и группа в социальных сетях 

позволяют освещать деятельность образовательной организации в информационном 

пространстве, привлекать внимание общественности к школе-интернату через: публикацию 

постов с различными визуальными материалами (фото, видеоматериалов об), опросы, 

конкурсы; информационное продвижение ценностей учебного заведения и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы-интерната вопросы.                                                                                                                                    

В работу школьного медиа включены разновозрастные группы школьного актива, состоящие 
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из учеников 2 - 9 классов, осуществляющие информационную поддержку в продвижении, 

рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности школы. 

В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают 

первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент». 

4.10   Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников в школе-интернате 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работая с 

родителями, школа-интернат решает следующие задачи:                                      - налаживание 

конструктивного общения педагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам 

школы - интерната, для создания в их глазах позитивного имиджа учебного заведения, для 

поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей;                                                                                

- привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников, что 

позволяет расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а детям 

предоставляет новые возможности для коммуникации со взрослыми и другими детьми, что 

немаловажно для их конструктивной социализации;                                                                                                                           

-  повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в организации 

эффективного воспитательного процесса в школе- интернате так как позволит избегать 

конфликтов и недопонимания со стороны родителей по поводу организации школьной жизни 

детей, поможет установлению деловых и доверительных отношений между родителями и 

педагогами.                                        Работа с родителями или законными представителями 

школьников в  ГКОУ «С(К)ШИ»  с. Черный Отрог осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:                                                                                                                                        

На групповом уровне:                                                                                                                              

- общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;                                                  - 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;                                                                                                                          

-  родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

специалистов и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;                                                                              На индивидуальном уровне:                                                                                                      

- работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций;                               

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, организуемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;                                                                                                               

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;                                           - индивидуальное 

консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе - интернате воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
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школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы - интерната. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе - интернате воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ воспитателями и классными руководителями  

 с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы - интерната. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, мониторинг уровня воспитанности. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно - воспитательной работе, старшим 
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воспитателем, педагогом – организатором, классными руководителями, воспитателями, 

Активом ДО и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы - интерната. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых основных школьных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;                             - 

качеством организованных воспитателями занятий; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;                 - 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством профориентационной работы школы - интерната; 

- качеством существующего в школе - интернате ученического самоуправления; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы;                                                                  

- качеством работы медиоцентра; 

- качеством взаимодействия школы - интерната и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

3.16. Программа коррекционной работы. 

 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения процесса освоения основной образовательной 

программы учащимся с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

– реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с ОВЗ 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК, консилиума ОО); 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
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профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с учащимися с ОВЗ; 

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся с ОВЗ 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

⚫ Приоритетности интересов ребѐнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

⚫ Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений их личности. 

⚫ Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

учащимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

⚫ Системности 

Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с умственной отсталостью, а взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

 Принцип обходного пути 

Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохраненные анализаторы; 

 Комплексности 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

 

                                   Направления деятельности программы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работаобеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
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развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работанаправлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

1.  СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ , 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ, УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ АООП УО ВАРИАНТ 1 

 

Подготовительный этап 

 Определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы; 

 Анализ состава детей с нарушением интеллекта  в школе-интернате, их особых 

образовательных потребностей; 

 Создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся. 

 

Основной этап 

 Разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания учащихся с умсивенной 

отсталостью, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

 Раскрываются направления коррекционной работы; 

 Раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы; 

 Описываются специальные требования к условиям реализации ПКР; 

 Разрабатываются рабочие коррекционные программы, которые прилагаются к ПКР. 

Заключительный этап 

 Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еѐ доработка; 

 Проводится обсуждение хода реализации программы на школьном психолого - 

педагогическом консилиуме (шППк), методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с нарушением интеллекта; 

 Принимается итоговое решение. 

 

 

Реализация ПКР осуществляется службой комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки учащихся с умственной отсталостью. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с 

умственной отсталостью  обеспечивается специалистами школы-интерната (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируется локальными нормативными актами школы-интерната, еѐ уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочное время. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы-интерната, представителей 
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администрации и  родителей (законных представителей). 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с умственной отсталостью  

является шППк, деятельность которого регламентирована положением, разработанным 

школой-интернатом самостоятельно, и утверждается локальным актом. 

 

Психологическое сопровождение 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, 

психофизиологического и личностного развития детей с умственной отсталостью, коррекция 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 

 

Направлени

я 

психологическог

о сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые  

результаты 

Диагностическая 

работа 

1. Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

особо нуждающихся в 

психологической 

коррекции. 

2. Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ,  

  детей- 

инвалидов с 

 целью 

определения уровня и

 особенностей 

эмоционально- 

волевой  

   и 

личностной

 сферы, уровня 

сформированности 

БУД. 

Наблюдение 

Психологическое 

обследование. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с педагогами 

Анкетирование учащихся, 

наблюдение во время 

занятий. 

Составление 

индивидуальной карты 

развития. 

Беседа с родителями. 

Посещение семьи, 

составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в психологической помощи. 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ. 

 

Получение объективной 

информации  об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности

 личности, уровне 

сформированности БУД. 

 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость, 

агрессивность и т.д.) 

Коррекцион

но- развивающая 

работа 

Психологическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Развитие  и 

коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы 

учащихся. 

Разработка и 

осуществление 

развивающих 

программ. 

 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

 

Составление расписания 

занятий. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 
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Формирование 

навыков социализации

  и 

расширение 

социального 

взаимодействия

 со 

сверстниками. 

Проведение 

коррекционных занятий 

(индивидуальных и

 в мини-группах) 

 

Отслеживание 

динамки развития

 ребенка 

(проведение 

диагностического 

среза, обсуждение на 

шППк) 

 

Консультативна 

я работа 

Психологические 

консультации 

педагогов, 

администрации и 

других 

специалистов, 

родителей 

Психологические 

консультации педагогов, 

администрации и других 

специалистов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

  Индивидуальные 

консультации. 

Групповые 

консультации. 

 

 

Информационно 

просветительская 

работа 

Психологическое 

просвещение 

родителей, педагогов 

по вопросам обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей 

младшего 

школьного возраста. 

Выступления на 

родительских собраниях. 

Чтение лекций 

Выступление на 

методических 

объединениях учителей 

начальных классов, 

педсоветах. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли родителей в 

воспитании и обучении 

ребенка. 

 

Повышение психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

 

1. Контакт психолога с медицинским работником 

Психолог активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера психологических 

нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного 

подхода к ним, соответствующего тому или иному нарушению. 

2. Связь психолога с родителями 

Работа психолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в психологическую 

работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к 

ребенку в домашней обстановке и помощь в решении возникших трудностей. 

 

3. Контакт психолога с учителями 
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Работа психолога с учителями осуществляется путем личного контакта. Психолог: 

- информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребѐнка; 

- обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих 

при общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и достижения 

психического равновесия; 

- обучает навыкам «ненасильственного» общения – активного слушания, исключению 

оценочности в общении, использованию «Я-сообщений» вместо «Ты-сообщений», 

исключению угроз и приказов, работе с интонацией; 

- обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление 

интересов, ребѐнка, включение ребѐнка в работу различных секций, кружков, студий и т.п.) 

- отрабатывает навыки позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую 

игру; 

- формирует у педагогов позицию отказа от наказаний, переход к методам убеждения и 

поощрения. 

 

Логопедическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых 

нарушений, способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка в социуме. 

 

 

Направления 

логопедического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностиче

ская работа 

1. Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

УО с целью 

определения уровня 

развития речи, а 

также возможных 

нарушений 

речевого развития 

3. Итоговая 

диагностика для 

выявления 

результатов  в 

преодолении речевых 

нарушений. 

4. Составление 

мониторинга 

Динамики речевого 

развития 

Наблюдение, 

логопедическое 

обследование. 

 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами. 

 

Диагностирование. 

 

Заполнение 

диагностических 

документов. 

1. Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в логопедической помощи. 

 

2. Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

 

3. Получение объективной 

информации об уровне 

развития речи учащихся и 

возможных нарушениях 

речевого развития. 
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Коррекционно- 

развивающая 

1.Обеспечить 

логопедическое 

Формирование групп для

 коррекционной 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 
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работа сопровождение детей 

с УО 

2. Составление 

перспективного и 

календарно- 

тематического 

планирования 

работы. 

 

Составление расписания 

занятий. 

 

Проведение 

коррекционных занятий. 

 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

Консультативная 

работа 

Консультирован

ие педагогов, 

родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития 

детей с УО 

Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Повышение уровня 

родительской компетентности 

и активизация роли 

родителей в воспитании 

и обучении ребенка. 

Информационноп

росветительская 

работа 

Консультирован

ие педагогов и других 

специалистов 

 по вопросам 

развития и коррекции

  речевого 

развития детей 

 с УО 

Индивидуальные 

консультации педагогов. 

Выступление на 

педагогических советах, 

методических семинарах, 

методических 

объединениях

 учителей 

начальных классов. 

Повышение 

компетенции педагогов в 

области коррекции речевого 

развития детей с УО 

1. Контакт логопеда с учителями 

Логопед ведѐт работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут 

способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых учащимися в процессе 

логопедических занятий. Контакт логопеда с учителями осуществляется на всех

 этапах логопедической работы, начиная с первичного обследования, о 

результатах которого логопеду необходимо поставить в известность учителя данного класса, и 

кончая выпуском учащегося. 

Логопед может посещать уроки русского языка, развития речи, чтения и другие с целью 

проверки речевых возможностей учащихся, имеющихся нарушения речи (в свободное от 

логопедических занятий время). В свою очередь учителя могут также периодически 

присутствовать на логопедических занятиях, чтобы постоянно быть в курсе   проводимой 

работе логопеда данного  класса. 

2. Контакт логопеда с педагогом – психологом 

Логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как занятия 

педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании 

психологической базы речевой деятельности учащихся. 

3. Контакт логопеда с медицинским работником 

Логопед активно взаимодействует с врачом школы-интерната, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера речевых 

нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного 

подхода к ним, соответствующего тому или иному нарушению. 

4. Контакт логопеда с учителем-дефектологом 
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Логопеду следует работать в тесном контакте с учителем-дефектологом, так как занятия 

учителя-дефектолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании 

мышления и других неречевых высших психических функций для развития базы речевой 

деятельности учащихся. 

5. Связь логопеда с родителями 

Работа логопеда с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в речевую работу с 

детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к речи 

ребенка в домашней обстановке и помощь в выполнении домашних заданий, даваемых 

логопедом. 

 

Социально - педагогическое сопровождение 

Цель - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социум. 

 
Направления 

социально- 

педагогического 

сопровождения 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическая 

работа 

1. Выявление детей 

«группы риска» 

 

2. Сбор сведений о 

семьях 

 

3. Обработка 

информации и 

выбор методов и форм 

работы 

Наблюдение. 

Беседы с педагогами 

и родителями. 

Беседы, анкетирование, 

тестирование учащихся. 

Посещение семьи, 

составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

Обсуждение сети 

взаимодействия 

1. Создание банка данных 

обучающихся «группы 

риска» и других 

обучающихся. 

 

2. Формирование социального 

паспорта  в ОУ 

 

3. Формирование комплексного 

подхода 



 290 

Коррекционн

о- развивающая 

работа 

1. Обеспечение 

социально- 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

2. Составление 

перспективного и 

календарно- 

тематического 

планирования 

Формирование 

списков детей с ОВЗ. 

Введение индивидуальных 

карт 

 

Проведение 

профилактических бесед 

социально- 

средовой, социально- 

бытовой адаптации. 

Отслеживание 

учебной деятельности 

детей с УО (выработка 

единых педагогических 

требований). 

Вовлечение детей в 

общественную и 

досуговую жизнь школы-

интерната . 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Консультат

ивная работа 

Консультирован

ие педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

 

Реализация 

мероприятий 

социальной и 

правовой 

направленности 

Социально 

Педагогическое 

консультации педагогов и 

других специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Организация 

консультаций для детей и 

членов их семей. 

Оказание реальной 

социальной помощи и 

поддержки. 

Соблюдение прав 

ребенка, правовое 

консультирование. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в воспитании 

и социализации ребенка. 
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Информационно- 

просветительска 

я 

Просвещение 

педагогов и 

других специалистов 

по вопросам защиты 

прав учащихся, 

охрану их жизни и 

здоровья, 

соблюдение их 

интересов; создание 

для школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

Выступление на 

методических 

объединениях, педсоветах. 

 

Ходатайства в 

различные организации. 

 

Организация 

каникулярного отдыха, 

медицинского 

обследования, 

санаторно- курортного 

лечения. 

Повышение социально- 

педагогической 

компетенции педагогов по 

вопросам защиты прав 

учащихся, охраны их жизни и 

здоровья, соблюдения их 

интересов; создания для 

школьников комфортной и 

безопасной образовательной 

среды. 

 

 

1. Контакт социального педагога с медицинским работником 

Социальный педагог активно взаимодействует с медицинским работником школы, 

знакомится с данными медицинского обследования учащихся «группы риска» для уточнения 

этиологии и характера медицинских нарушений с целью нахождения наиболее правильного и 

эффективного коррекционного подхода к ним. 

2. Связь социального педагога с родителями 

Работа социального педагога с родителями осуществляется путем установления 

доброжелательного личного контакта, участия в родительских собраниях, вовлечения 

родителей в воспитательную работу с детьми, социально-правовой компетентности взрослых, 

в процессе которой предполагается организация социально защищѐнной личности и помощь в 

решении возникших трудностей. 

3. Контакт социального педагога с учителями 

Работа социального педагога с учителями осуществляется путем личного

 контакта. Социальный педагог: 

- информирует учителей о трудностях ребѐнка и его семьи; 

-дает характеристику жилищно-бытовых условий; 

-рекомендует методы и формы работы. 
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Дефектологическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей дефектологической  работы по коррекции  нарушений 

высших психических функций,  способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка 

в школе-интернате и в социуме. 

 
Направления 

дефектологического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 
Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ

ая работа 

1.Диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся 

 в помощи 

учителя -дефектолога. 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

УО с целью 

определения уровня 

развития ВПФ, а 

также возможных 

нарушений развития. 

3.Итоговая 

диагностика

 для выявления 

результатов  в 

преодолении 

нарушений ВПФ. 

4.Составление 

мониторинга 

динамики

 развития 

Наблюдение, 

обследование. 

 

Анкетирование 

родителей, беседыс          

педагогами. 

 

Диагностирование. 

 

Заполнение 

диагностических 

документов. 

1.Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

помощи дефектолога. 

 
1. Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в   ОУ 

 

3.Получение 

объективной 

информации об уровне 

развития ВПФ 

учащихся и возможных 

сопутствующих 

нарушениях развития. 

Коррекционная 

работа. 

1.Осуществлени

е индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

УО с учѐтом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии) 

2.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной адаптации 

 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами 

школы-интерната  

(психологом, логопедом, 

медицинским и 

социальным 

работниками); 

 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника; 

1. Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития 

ВПФ. 

 

2. Формирование 

позитивного 

отношения к 

образовательному 

процессу. 

 

3.Помощь в 

овладении материалов 

на уроках. 
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детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3. Создание 

условий для

 развития 

сохранных функций; 

4. Повышение 

 уровня общего

 развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

 развитии 

высших 

психических 

функций.. 

 

Консультативн

ая работа 

Консультирован

ие педагогов, 

родителей по 

вопросам коррекции 

развития ВПФ у  

детей с УО 

Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Повышение 

уровня родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и обучении 

ребенка. 
Информационно-

просветительская 

работа 

Консультирован

ие педагогов и  

других специалистов

  по 

вопросам развития и 

коррекцииразвития 

ВПФ у детей  с 

УО 

Индивидуальные 

консультации педагогов. 

Выступление на 

педсоветах,                                      

методических семинарах, 

методических 

объединениях

 учителей                                                

начальных классов. 

Повышение 

компетенции педагогов 

в области коррекции 

развития ВПФ у  детей 

с УО. 

 

1. Контакт дефектолога с учителями 

Дефектолог ведет работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут 

способствовать закреплению навыков, приобретаемых учащимися в процессе 

психокоррекционных занятий . Контакт дефектолога с учителями осуществляется  на всех

 этапах  работы, начиная с первичного обследования, о результатах которого 

дефектологу необходимо поставить в известность учителя данного класса, и кончая выпуском 

учащегося. 

2. Контакт дефектолога с педагогом – психологом 

Дефектологу следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как 

занятия педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в 

формировании базы познавательной  деятельности учащихся. 
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3.Контакт дефектолога с логопедом. 

Дефектолог в тесном контакте работает с учителем-логопедом. Согласовывает приемы и 

методы коррекционного воздействия, т.к. речь является частью высших психических функций 

и ее состояние напрямую влияет на коррекцию нарушений познавательной деятельности. 

 

4.Контакт дефектолога с медицинским работником 

Дефектолог  активно взаимодействует с врачом школы-интерната, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера нарушений ВПФ 

с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним, 

соответствующего тому или иному нарушению. 

 

5.Связь дефектолога с родителями 

Работа дефектолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в коррекционную 

работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к  

нарушениям ребенка в домашней обстановке и помощь в выполнении домашних заданий, 

даваемых дефектологом. 

 

 

Педагогическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей педагогической работы способствующих успешному 

овладению содержанием федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
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Направления 

педагогического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическа

я работа 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании 

диагностического 

минимума. 

2. Определение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,  детей- 

инвалидов 

Наблюдение, беседас 

родителями, 

Изучение медицинской 

документации, 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

психолога логопеда, 

медицинского 

работника, дефектолога; 

 

изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка; 

 

1. Сведения о 

степени 

сформированности: 

уровня речевого развития, 

познавательных 

процессов, эмоционально 

– личностной сферы. 

 

Разработка 

а) индивидуальной 

образовательной 

программы 

б) воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями, детей- 

инвалидов. 
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Коррекцион

но- развивающая 

работа 

1.

 Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учѐтом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии 

 с 

рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии) 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей 

 с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3. Создание 

условий для развития 

сохранных функций; 

Ежедневное 

наблюдение за 

учащимися в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами 

школы (психологом, 

логопедом, медицинским 

и социальным 

работниками); 

 

Заполнение «карт 

развития»; 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника; 

 

3. Исправление или 

сглаживание отклонений 

и нарушений развития. 

 

4. Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

 

5. Овладение программой 

согласно ФГОС. УО 



 формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

5. Повышение 

 уровня общего

 развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; коррекция 

отклонений в 

 развитии 

познавательной

 и 

эмоционально- 

личностной сферы. 

6. Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в 

процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание 

 умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

Консультативн

ая работа 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

УО 

Индивидуальные 

консультации родителей. 
 

Проведение 

родительских собраний 

Включение 

родителей в процесс и 

(или) направление 

коррекционной работы. 

Информационно

- 

просветительск

ая  

Оказание 

консультативной 

помощи родителям в 

обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ. 

1. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с родителями: 

- проведение 

родительских 

собраний, 

Повышение 

компетенции родителей в 

области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 
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- лекции для родителей. 

 

Медицинское сопровождение 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с умственной 

отсталостью  осуществляется медицинским работником школы-интерната  (на 

основе договора на оказание медицинских услуг с ГБУЗ «Саракташская ЦРБ»). 

Участвует в диагностике школьников с умственной отсталостью и в определении 

их индивидуального образовательного маршрута, проведении консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь. Осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

умственной отсталостью . 

 

 

3. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы осуществляется во всех организационных 

формах деятельности школы – интерната: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, внеучебной,  семейной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания  

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по рабочим программам внеурочной деятельности разной 

направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с умственной отсталостью. 

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях 

направлена на достижение планируемых результатов (личностных  и предметных). 

Для развития потенциала учащихся  специалистами и педагогами с участием 

самих учащихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для 

детей с может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой. 

Механизмом реализации коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных специалистов школы-интерната , осуществляющих 

образовательную деятельность, в сетевом взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования и другими ведомствами. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем

 учащегося, предоставлении ему специализированной 
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квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой познавательной и личностной сфер ребенка. 

4. Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в ГКОУ 

«С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  специальных условий обучения и воспитания детей с 

нарушением интеллекта : 

 психолого-педагогическое обеспечение (психологическое, логопедическое, 

социально- педагогическое, дефектологическое, педагогическое 

сопровождение); 

 программно - методическое обеспечение (рабочие программы по учебным 

предметам, коррекционно-развивающего обучения, внеурочной 

деятельности, методические рекомендации с учетом специфики 

нарушений развития учащихся; 

 информационное обеспечение (сайт школы, «Электронная школа 2.0» и 

другие ресурсы); 

 материально техническое обеспечение: 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с разными нарушениями В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются  предметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и предметные результаты. 

Коррекционная работа отражает каждую группу результатов: 

- личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.); 

- предметные результаты – овладение содержанием адаптированной основной 

образовательной программы (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных возможностей  детей с 

умственной отсталостью; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам  

- предметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 
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Достижения обучающихся с умственной отсталостью рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть  накопительная оценка (на 

основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 3.17. Коррекционные курсы для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

3.17.1. Логопедические занятия. 

  Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

(далее Коррекционный курс) составлена на основе Федеральной адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 

1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

общеобразовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному 

курсу «Логопедические занятия» в 5-8 классах рассчитаны на 68 часов (34 учебные 

недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых занятий; 1 час в неделю 

отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 1 

час в неделю: 

 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи коррекционного курса «Логопедические занятия». 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция 

дисграфии и дислексии различной этиологии; обеспечение речевой практики в 

рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

 повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок;  

 закреплять практические навыки правильного использования языковых 

средств в речевой деятельности; 

 расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и 

дальнем окружении;  

 вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 

 обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики 

и коррекции дислексии, дисграфии и дизорфографии. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит 

использованию их в различных ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, 

представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного применения 

обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного 

материала. 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии 

психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, 

нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-

грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, 

активное и адекватное использование его в целях устного общения, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и 

письма, формирование умений и навыков устного связного высказывания и в 

дальнейшем, на их основе, – предпосылок к развитию умений и навыков 

составления развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по 

цикличному принципу и предполагает повторение тем в каждом классе, на более 

высоком уровне, усложняется речевой материал, формы звукового анализа и 

синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 

деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, 

жизненными компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов:  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 

обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при восприятии 

речевых образцов, особенно в контексте интересных для ребенка видов 

деятельности.  

Продуктивные методы используются при построении высказываний, 

различных видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 

варьироваться в зависимости от речевого дефекта и  темпа усвоения программного 

материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  
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 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических 

занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль 

звукопроизношения (гласных, согласных). 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением коррекционных 

занятий; 

 умение слушать и понимать речь окружающих; 

 умение вступать в контакт и работать в коллективе, используя принятые 

ритуалы 

 социального взаимодействия (учитель - ученик, ученик – ученик, ученики); 

 овладение запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы, развитие умения сформулировать запрос о помощи; 

 умение начинать и поддерживать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание; завершить разговор; 

 умение  оценивать совместно с учителем-логопедом результат своих 

действий и действий одноклассников. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 четко произносить автоматизированные  звуки русского языка в речевом 

потоке. 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные 

отличия, правильно обозначать их на письме; 

 определять место ударения в слове; 

 с помощью педагога составлять и распространять предложения, 

устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в 

конце предложения; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения; 

 связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам; 

 с помощью педагога составлять небольшие рассказы на предложенную тему. 

Достаточный уровень: 

 систематизировать обобщенные представления о звуковой стороне речи. 

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику, активно 

использовать программную терминологию. 

 владеть способами словообразования и словоизменения; 
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 интонационно правильно произносить предложения, выделять главные и 

второстепенные члены предложения; 

 выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

 составлять небольшие рассказы на предложенную тему; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов); 

 определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст; 

 делить текст на части, устанавливать связь между частями текста, выделять 

ключевые слова; 

 составлять план текста; 

 пересказывать текст по плану. 

 

Содержание изучаемого коррекционного  курса   «Логопедические 

занятия» 

 

 

5 класс (68 часа). 

Обследование – 7 часов. 

Предложение – 7 часов. 

Предлоги – 14 часов. 

Звуковой анализ – 3 часа. 

Твёрдые и мягкие согласные – 6 часов. 

Состав слова – 11 часов. 

Словосочетание – 10 часов. 

Предложение – 19 часов. 

Текст – 21 час. 

Обследование – 4 часа. 

 

6 класс (68 часов). 

Обследование – 6 часов. 

Гласные первого и второго ряда – 6 часов. 

Дифференциация звонких и глухих согласных – 17 часов. 

Состав слова – 3 часа. 

Имя прилагательное – 32 часа. 

Обследование – 4 часа. 

 

7 класс (68 часов). 

Обследование – 7 часов. 

Дифференциация согласных – 16 часов. 

Дифференциация звонких и глухих согласных – 11 часов. 

Глагол -  32 часа. 

Обследование – 3 часа. 
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8 класс (68 часов) 

Обследование – 4 часа 

Звуки и буквы -9 часов 

Словообразование -10 часов 

Части речи-28 

Предложение-10 

Текст-4 

Обследование – 3 часа. 

Планируемые результаты. 

 

Личностные: 

 положительное отношение к школе, к коррекционным занятиям; 

 умение делать простейшие обобщения, сравнения, классификацию на 

наглядном материале по основным лексическим темам; 

 умение обращаться за помощью, используя простую фразовую речь; 

  умение договаривать и изменять свое поведение с учетом поведения 

собеседника; 

 умение выразить отказ, благодарность, сочувствие; 

 развитие умения произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач. 

 

 

Предметные результаты. 

 

К концу обучения в 5 классе учащиеся должны уметь:: 

Минимальный уровень: 

 - различать звуки и буквы, гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 - подбирать группы родственных слов; 

 - пользоваться суффиксальным и приставочным способом словообразования; 

 - склонять по падежам существительные, прилагательные; 

 - с помощью учителя разбирать слово по составу; 

 - выделять имя существительное как часть речи; 

 - читать вслух целыми словами; 

 - строить простое распространенное предложение; 

 - связно высказываться устно. 

Достаточный уровень 

- грамотно писать слова, предложения под диктовку и самостоятельно, списывать 

без 
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ошибок; 

- пользоваться суффиксальным и приставочным способом словообразования; 

- выполнять морфемный анализ и синтез слов (определять посредством каких 

частей слова, 

стоящих до и после общей части родственных слов, образуются новые слова, и как 

изменяются при этом их значение); 

- выделять родственные слова из текста; 

- грамматически правильно склонять по падежам существительные, 

прилагательные; 

- знать и правильно употреблять в речи предлоги; 

- читать правильно, осознанно, целыми словами с соблюдением пауз и интонаций; 

- программировать смысловую структуру высказывания (составлять план); 

- устанавливать связность и последовательность высказывания; 

- писать изложения; 

- самостоятельно формулировать и задавать вопросы, чтобы продолжить общение-

диалог; 

- сравнивать, обобщать, делать выводы. 

- грамотно писать слова, предложения под диктовку и самостоятельно, списывать 

без 

ошибок; 

- пользоваться суффиксальным и приставочным способом словообразования; 

- выполнять морфемный анализ и синтез слов (определять посредством каких 

частей слова, 

стоящих до и после общей части родственных слов, образуются новые слова, и как 

изменяются при этом их значение); 

- выделять родственные слова из текста; 

- грамматически правильно склонять по падежам существительные, 

прилагательные; 

- знать и правильно употреблять в речи предлоги; 

- читать правильно, осознанно, целыми словами с соблюдением пауз и интонаций; 

- программировать смысловую структуру высказывания (составлять план); 

- устанавливать связность и последовательность высказывания; 

- писать изложения; 

- самостоятельно формулировать и задавать вопросы, чтобы продолжить общение-

диалог; 

- сравнивать, обобщать, делать выводы. 

К концу обучения в 6 классе учащиеся должны уметь:: 

Минимальный уровень: 

- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

звонкие 

и глухие, твёрдые и мягкие на слух, в произношении, написании; списывать с 

рукописного и печатного текста; 

- подбирать группы родственных слов; 

- пользоваться суффиксальным и приставочным способом словообразования; 

- склонять по падежам существительные, прилагательные; 

- с помощью учителя разбирать слово по составу; 
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- выделять имя существительное, имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространенное предложение; 

- связно высказываться устно; 

- писать под диктовку слова, простые по структуре предложения, текст; 

- читать правильно, осознанно, целыми словами с соблюдением пауз и интонаций, 

по вопросам учителя рассказывать, о чём читали или слушали. 

Достаточный уровень 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами 

по 

вопросам; 

писать под диктовку предложения и тексты; 

- пользоваться суффиксальным и приставочным способом словообразования; 

- выполнять морфемный анализ и синтез слов (определять посредством каких 

частей слова, 

стоящих до и после общей части родственных слов, образуются новые слова, и как 

изменяются при этом их значение); 

- грамматически правильно склонять по падежам существительные, 

прилагательные; 

- знать и правильно употреблять в речи предлоги; 

- программировать смысловую структуру высказывания (составлять план); 

- устанавливать связность и последовательность высказывания; 

- писать изложения и сочинения; 

- сравнивать, обобщать, делать выводы; 

- читать правильно, осознанно в темпе разговорной речи; 

- самостоятельно полно или выборочно пересказывать, выделять главные 

действующие 

лица, давать оценку их поступков; 

- соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию. 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны уметь:: 

Минимальный уровень: 

- анализировать слова по звуковому составу; 

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

и 

аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, 

переносить части слова при письме; 

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

- читать в темпе разговорной речи; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 
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- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

Достаточный уровень 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

изменения 

формы слова; 

- выделять имя существительное, имя прилагательное, глагол как части речи; 

- строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью логопеда); 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами 

литературного произношения; 

- отвечать на вопросы; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты самостоятельно; 

- участие в обсуждении прочитанных произведений; 

- использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

- осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

- уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

К концу обучения в 8 классе учащиеся должны уметь:: 

Минимальный уровень: 

-правильно обозначать звуки буквами на письме; 

-подбирать группы родственных слов; 

-с помощью педагога проверять написание в корне безударных гласных звонких и 

глухих согласных путем подбора родственных слов; 

-с помощью педагога разбирать слово по составу; 

-с помощью педагога выделять имя существительное и имя прилагательное как 

части 

речи; 

-строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

-связно высказываться устно и письменно 

Достаточный уровень 

-правильно обозначать звуки буквами на письме; 

-подбирать группы родственных слов; 

-проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных 

путем подбора родственных слов; 

-разбирать слово по составу; 

-выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

-строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

-связно высказываться устно и письменно (по плану); 
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Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

3.17.2. Психокоррекционные занятия. 

 

Данная программа составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой М.:ВЛАДОС, 2013г, и в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

 на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

 младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной) ,с использованием методического пособия О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам».  –  Москва: РОСТ книга, 2012 г. 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,                                                                                                                     

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»,                                                                       

3. Письма  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего образования».                                   4. 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г № 986, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2011 г., регистрационный номер 19682). 

5. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28.12.2010 г № 2106, зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 г., 

регистрационный номер 19679).                              

6.Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 



 

 

309 

Федерации» N 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г.  с изменениями от 22.12.2008г.;             

7.Конвенции о правах ребенка. Принята  20 ноября 1989 года;  8.Конституция 

Российской Федерации. 12 декабря 1993 года;                                9.  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологическое требования к условиям и 

 организации обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 29.12.2010 г № 3189, зарегистрирован в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 993).                    

10.Годового календарного учебного графика 

 Программа детализирует и раскрывает содержание федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ средствами 

коррекционного курса. 

Цель 
Развитие познавательных способностей обучающихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Задачи 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.  

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе, осуществления 

заданной деятельности; 

- развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, 

а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается 

в целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи в развитии ребёнка. 

2. Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что именно 

активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития. 
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3.Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения 

содержания, форм, способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. 

4. Принцип комплексности организации коррекционной работы заключается в 

особенностях использования методических средств и подходов, различных 

теоретических и методологических подходов, конкретных техник. 

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую 

играет ближайший круг общения в психическом развитии ребёнка. Система 

отношения ребёнка с близкими взрослыми, особенности их межличностных 

отношений и общения, формы совместной деятельности, способы её 

осуществления составляют важнейший компонент социальной ситуации развития 

ребёнка, определяют зону его ближайшего развития. 

6. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от 

минимально простого – к сложному. 

7.Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный 

эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное 

занятие обязательно завершается на позитивном эмоциональном фоне. 

Особенности реализации программы. 
Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

 предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая. Занятия включают в себя теоретическую 

часть и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с использованием 

компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет эмоционально – 

логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей 

точке удивления и переживания. 

По курсу предусмотрен большой объём упражнений, которые позволят учащимся 

добиться самостоятельности при отработке приемов и действий, а также воспитать 

навыки самоконтроля и самооценки. При составлении тематического планирования 

учитывается неоднородность состава учащихся в классе и осуществляется 

дифференцированный подход с учетом развития психических функций, 

особенностей и возможностей детей о владения ими учебного материала, 

различными бытовыми и социальными навыками и возможность  включения 

какую-либо целенаправленную деятельность. Комплексный подход в обучении 

организован таким образом, чтобы ребенок раскрывался с разных сторон и 

развивал свои личностные качества. Ребенку для полноценной адаптации в 

социуме нужна интересная, отвечающая его потребностям деятельность: игровая, 

познавательная, трудовая, творческая, досуговая. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. На каждом занятии проводится коллективное 
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обсуждение выполненного задания. На этом этапе у детей формируется такое 

важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых заданий. 

 Ребенок на занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. Занятия направлены на развитие 

коммуникативности  ребенка: учат вести диалог, участвовать в беседе, слушать и 

помогать однокласснику.  

Использование компьютерных и мультимедийных технологий повысит эффект 

реализации программы. 

 Описание места курса в Плане внеурочной деятельности 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий, ориентированных на обучающихся 5 класса.  Количество часов  по 

программе - 68 часов, тематическое планирование рассчитано на 1 год, 2 часа в 

неделю. 

Коррекционные занятия проводятся  во второй половине дня. Основной формой 

организации является комплексное занятие. Продолжительность занятия 

составляет 40 минут. 

Структура занятий. 

Мозговая гимнастика (1-3 мин) 

Разминка (5-7 мин) 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей (10-15 мин) 

 Весёлая переменка (3-5 мин) 

Логически-поисковые задания (10-12 мин) 

Коррегирующая гимнастика (1-2 мин) 

Графический диктант, штриховка (10 мин), чередующиеся с интеллектуальными 

играми и викторинами. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 
Личностные 

1) формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности: 

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания. 

2) формирование моральной самооценки, развитие доброжелательности к людям, 

готовности к сотрудничеству  и дружбе. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими 
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учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные : 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- читать и пересказывать текст. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные 

1)  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2)  выделять существенные признаки предметов; 

3)  сравнивать между собой предметы, явления; 

4)  обобщать, делать несложные выводы; 

5)  классифицировать явления, предметы; 

6)  определять последовательность событий; 

7)  судить о противоположных явлениях; 

8)  давать определения тем или иным понятиям; 

9)  определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

10) выявлять функциональные отношения между понятиями; 

11) выявлять закономерности и проводить аналогии.   
5класс 

минимальный уровень достаточный уровень 

Сформированность следующих умений: 

Проговаривать последовательность 

действий. 

Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

Сформированность следующих 

умений: 

определять и формулировать цель 

деятельности   с помощью учителя.   

Выявлять функциональные 
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Обобщать, делать несложные выводы; 

Находить различия у двух сходных 

сюжетных картинок; 

Различать «наложенные» изображения 

предметов; 

Адекватно ориентироваться на плоскости и 

в пространстве; 

Уметь адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Повышение  концентрации , 

переключаемости, устойчивости внимания 

Формирование самостоятельности в 

выполнении заданий уметь обобщать 

тематический материал; 

Формирование приемов запоминания 

отношения между 

понятиями;выявлять закономерности 

и проводить аналогии. 

 Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса. 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

Увеличение объема вербальной и 

зрительной памяти 

Повышение уровня развития 

смысловой памяти 

повышение познавательной 

активности, улучшение 

успеваемости 

находить разные решения 

нестандартных задач 

Формирование умения логически 

рассуждать, пользуясь приемами 

анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

 Обоснованно делать выводы, 

доказывать; 

Личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение 

своего места в детском коллективе. 

 

6класс 

минимальный уровень достаточный уровень 

Сформированность следующих умений: 

Проговаривать последовательность 

действий. 

Развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

Обобщать, делать несложные выводы; 

Находить различия у двух сходных 

сюжетных картинок; 

Различать «наложенные» изображения 

Сформированность следующих 

умений: 

определять и формулировать цель 

деятельности   с помощью 

учителя.   

Выявлять функциональные 

отношения между 

понятиями;выявлять 

закономерности и проводить 
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предметов; 

Адекватно ориентироваться на плоскости и 

в пространстве; 

Уметь адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Повышение  концентрации , 

переключаемости, устойчивости внимания 

Формирование самостоятельности в 

выполнении заданий уметь обобщать 

тематический материал; 

Формирование приемов запоминания 

аналогии. 

 Добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса. 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

Увеличение объема вербальной и 

зрительной памяти 

Повышение уровня развития 

смысловой памяти 

повышение познавательной 

активности, улучшение 

успеваемости 

находить разные решения 

нестандартных задач 

Формирование умения логически 

рассуждать, пользуясь приемами 

анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

 Обоснованно делать выводы, 

доказывать; 

Личностный рост обучающегося, 

его самореализация и определение 

своего места в детском 

коллективе. 

 

Формы и средства проверки результатов обучения 
В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня 

сформированности познавательных процессов обучающихся . 

Оценка достижений обучающихся производится по результатам психолого-

педагогической диагностики, которая проводится в начале и в конце каждого 

учебного года. 

Программа включает в себя обязательный диагностический блок, нацеленный на 

выявление актуального уровня развития познавательных процессов обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью. 

Первичное и  итоговое  обследование проводится с использованием 

диагностического и метода наблюдения, и   обеспечивают коррекционный процесс 
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информацией о динамике развития обучающихся и позволяют вносить в него 

необходимые коррективы. 

Для диагностики познавательных процессов    используется диагностический 

материал (Приложение 1), позволяющая воссоздать наиболее целостную картину 

нарушений и сохранных процессов в развитии учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью.  Критериями  отбора диагностических методик являются: 

- валидность, 

-простота использования и обработки, позволяющие сократить время, 

затрачиваемое на диагностику.   

Воспитательные результаты освоения программы оцениваются по трем 

уровням: 

Первый уровень 

результатов 

 развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; знания правила целенаправленного 

рассматривания объекта: вычленение сначала 

основных элементов, затем его деталей, определение 

их соотношений. Знание разных кинезиологических 

упражнений. Формирование приемов запоминания. 

Повышение уровня развития смысловой памяти, 

повышение познавательной активности, улучшение 

успеваемости 

Второй уровень 

результатов 

умения выделять в объекте составляющие его части, 

пропорции, строение, выделять предмет из группы; 

определять картинку к заданному эталону ; 

находить различия и сходство в двух аналогичных 

сюжетных картинках; делать элементарные 

обобщения на основе сравнения и различения 

предметов и их изображений. Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную 

от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате  совместной  работы всего 

класса. 

Третий уровень 

результатов 

Получение обучающимися с умственной 

отсталостью начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 

 

3. Учебно-тематический план 5 класс 

 

№ Название раздела количество часов 

всего теория практика 

1 Входящее обследование детей 2 1 1 

2 Совершенствование  и 

развитие воображения 

12 3 9 
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3 Развитие внимания 14 5 9 

4 Развитие памяти 13 2 11 

5 Развитие  мышления 25 9 16 

6 Итоговое обследование 

обучающихся 

2 1 1 

 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

№ Название раздела количество часов 

всего теория практика 

1 Входящее обследование детей 2 1 1 

1 Совершенствование  и 

развитие воображения 

17 6 11 

2 Развитие внимания 13 5 7 

3 Развитие памяти 12 2 10 

4 Развитие  мышления 23 8 15 

5 Итоговое обследование 

обучающихся 

1  1 

 

4. Содержание программы 

 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса. Эта задача достигается специально 

построенной системой заданий, которая помогает преодолеть и неустойчивое 

внимание, и непроизвольность зрительного и слухового запоминания, и ведут к 

раВ начале предлагаются задания, выполнение которых предполагает 

использование практических действий. 

На первых порах можно допускать угадывание ответа (решения), но при этом 

стараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими 

заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, 

выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. 

Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей, давая точное и 

лаконичное разъяснение. Важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно 

сокращались одновременным повышение доли участия детей в поиске решения 

предлагаемой задачи. 

На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное 

выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с 

учителем, соседом по парте, поиск совместного решения парами или в группах. 

Ведущая роль учителя – поощрять и поддерживать самостоятельность детей в 

поиске решений. В то же время не следует предъявлять жёстких требований к 

тому, чтобы задача была обязательно решена каждым учеником. Важно следить, 

чтобы по мере продвижения в этом виде деятельности всё большее число учащихся 

вовлекалось в неё. 

Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное 

обсуждение всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов 
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решения, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на 

наиболее рациональных, оригинальных и красивых способах решения. Проверка 

особенно важна для детей с низким уровнем развития, которые в силу своих 

физиологических особенностей усваивают всё новое с большим трудом и более 

длительное время не могут выполнять задание самостоятельно. 

Основные принципы распределения материала:   

1)системность: задания располагаются в определенном порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития. 

Основные формы занятий 

по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 

по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших 

школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются 

общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять 

собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто 

выполнил задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, 

допустивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно и, 

главное, почему другие варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с 

детьми правильность выполнения задания, не следует ограничиваться лишь 

упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: «...задание надо было 

выполнить так потому, что...». Такой формой работы создаются условия для 

нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет 

слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка 

повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 

 Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной 

деятельности на другой. 
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  Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- диалог, 

практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых 

заданий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Содержание  занятий 
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности является важной частью занятий. Исследования 

ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений 

улучшаются показатели различных  психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у 

ребят определенного положительного эмоционального фона, включение в работу. 

Поэтому вопросы разминки достаточно легкие, способные вызвать интерес и 

рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой 

долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно - 

познавательной деятельности. 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут). Задания, 

используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих 

необходимых качеств, но и позволяют углублять знания ребят, разнообразить 

методы и приемы познавательной деятельности, выполнять творческие 

упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается 

от занятия к занятию. 

Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, 

не только развивает двигательную сферу ребенка, но и способствует развитию 

умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Логически – поисковые задания (10 – 12 минут). На данном этапе 

предлагаются задания, обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, 

делать выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться 

выразительными средствами русского языка. На первых порах работы с такими 

заданиями можно допускать и угадывание ответа, решения, но тут же взрослый 

должен постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над 

такими заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, 

выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. 

Это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное 

разъяснение. 

Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Чем больше и чаще 

ребенок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее 

зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных 

тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение корригирующей 

гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию 

зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 
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Графический диктант, штриховка (10 минут).  Графические диктанты – 

отличный способ разработки мелких мышц руки ребенка, интересное и 

увлекательное занятие, результат которого скажутся на умении красиво, аккуратно 

писать и логически мыслить. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребенок начинает хорошо 

владеть ручкой и карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное 

внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графический диктант – это и способ развития речи, так как попутно ребята 

отгадывают загадки, читают и заучивают стихи, песенки, потешки, то есть 

овладевают выразительными свойствами языка. 

Поэтому в процессе работы с графическими диктантами формируются 

внимание, глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; 

развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, активизируются 

творческие способности. 

Главная задача педагога при проведении этого курса - поощрять и 

поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. Динамика развития 

познавательных способностей оценивается с помощью таблиц , в которые 

заносятся результаты, полученные после проверки выполнения детьми заданий на 

первом и последнем занятии. Сопоставляя данные начала года и результаты 

выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику роста 

познавательных способностей ребят. 

Данный  курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у 

него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во 

время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем 

развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам в школьной деятельности. А это означает, что возникает 

интерес к учебе. В данном курсе  сделана попытка создания системы учебных 

заданий и задач, направленных на развитие познавательных процессов у младших 

школьников с целью усиления их математического развития, включающего в себя 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя 

простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их на 

примерах. 

В программе  используются задачи разной сложности, и  слабые дети могут 

почувствовать уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, 

которые они могут решать успешно. Занятия построены таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям 

с одного вида деятельности на другой. 

В программу включены специально подобранные нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у  школьников. Часть 

заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и 

зарубежных авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и 

возможностей детей 10–12 лет. В процессе выполнения  каждого из них идет 
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развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на 

каком-то одном из них. 

Основное содержание тем курса (раздел, структура) 
 Входящее обследование детей. 

Раздел 1. Совершенствование и развитие  воображения  

 Развитие воображения построено в основном на материале геометрического 

характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

 также включена работа с изографами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором 

идет речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

 Выделение основных признаков предметов. Сравнение предметов. 

 Классификация предметов по разным признакам. 

 Определение признаков предметов. 

 Объединение совокупности предметов. 

 Разделение совокупности на части. 

 Творческое воображение. Составление силуэтов. 

 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

 Дидактические игры типа «Сложи такой же узор». 

 Пространственное воображение. Решение задач на преобразование. 

Получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание 

узоров по образцу и по памяти. 

 Восприятие пространства. Ориентация в пространстве. 

 Пространственные отношения. 

 Перемещение предметов в заданном направлении. 

 Характеристика положения предметов в пространстве. 

 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 2. Развитие внимания 

 Развитие переключения, устойчивости внимания, формирование навыков 

произвольности. 

 Поиск ошибок в тексте. 

 Рисование по подобию. 

 Дорисовывание и раскрашивание предметов. 
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 Определение по картинкам того, что не дорисовал художник, что 

неправильно нарисовал художник. 

 Проведение линий через лабиринты. 

 Нахождение различий и сходств на картинках со словесным отчётом и 

объяснением.  

 Игры, направленные на развитие: произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения 

Раздел 3. Развитие памяти  

 Развитие визуальной, вербальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода памяти из кратковременной в 

долговременную). 

 Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. 

 Воспроизведение названий предметов, изображений. 

 Зарисовка картинок к предъявленным словам. 

 Упражнения: «Зрительный диктант», «Найди слова», «Заполни рисунок». 

 Игры со словами и предметами. 

 Упражнения на совершенствование слуховой и зрительной памяти. 

 Специальные приемы, облегчающие запоминание. 

Раздел 4. Развитие мышления 

 Планомерность выполнения действий. Классификация геометрических 

фигур. 

 Установление закономерности расположения чисел. Продолжение ряда 

чисел на основе понимания закономерности их расположения. 

 Продолжение ряда понятий на основе знаний времён года, месяцев, дней 

недели. Выявление закономерности расположения предметов и фигур. 

 Задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. 

 Знакомство с нетрадиционными задачами. Решение нетрадиционных задач 

путём построения схемы, рисунка. Решение задач на материале знакомых 

сказок. 

 Игры со словами. Повторение гласных - согласных букв. Изученных правил. 

Обучение построении простейших обобщений и умозаключений 

- Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Познавательный аспект  

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения. 

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
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 Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

 Развитие речи. 

 Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать. 

 Развитие сенсорной сферы. 

 Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект  

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений 

(формировать «Я-концепцию»). 

Итоговое обследование обучающихся 

5. Учебно-методический комплекс 
Программно-методические материалы: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 под редакцией В. В. Воронковой.   Подготовительный класс, 1 – 4 класс (автор 

– В.В. Воронкова).-  М., «Просвещение», 2013 г.   

Материально-техническое  обеспечение: 

 технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная 

установка); 

 музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи), 

 дидактические игры, наборы сюжетных картинок 

 демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

материалы: 

― бумага цветная разной плотности; 

―  бумага в крупную  и мелкую клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

__цветные карандаши; 

― клей ПВА,  клеящий карандаш; 

инструменты: 
― ножницы; 

― линейки; 

― карандашная точилка 

 

 Программа психокоррекционных занятий в 7-8 классах 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений обучающихся; формирование навыков адекватного 

поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 
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мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

"Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения) 

 

Рабочая программа по курсу «Психокоррекционныезанятия»составлена на 

основе:   

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599;   

Федеральной даптированной основной  общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1: 

- рекомендаций  ПМПК и ИПРА (при наличии) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения ФАООП 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-

медикопедагогической 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 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа,которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

психолого-педагогический эксперимент, 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с учащимися, учителями и родителями, 

изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

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 
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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 и технологии, 

беседы с учащимися, 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

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, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочногоотношения к консультируемому, 

ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

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 
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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. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в  

коррекционно-развивающую область учебного плана. Всего на коррекционно-

развивающую область в  6 классе отводится 3 часа в неделю, 103 ч. в год.  

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

Личностные результаты― 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.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь:  

Минимальный уровень: -   целенаправленно и точно выполнять действия по 

трёх- и четырехзвенной инструкции педагога, выполнять выразительные движения; 

-  рисовать и обводить по трафарету, штриховать, копировать простые 

изображения, дорисовывать незаконченные изображения; -  группировать 

предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, обозначение 

их словом; -   составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных 

оттенков;  -   зрительно дифференцировать предметы по неярко выраженным 

качествам, конструировать предметы из 5 – 6 деталей, геометрических фигур; -   

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами, 

пересказывать содержания прочитанного текста по вопросам; -   узнавать предмет 

по его части, конструировать предметы из геометрических фигур; -   выполнять 

обобщения на основе сравнения и различения предметов и их изображений, 

классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, обобщающим понятиям; -  адекватно 

ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные 

отношения с помощью предлогов; -   определять время по часам с точностью до 

одного часа; -   понимать проявление основных эмоций, участвовать в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; - использовать в речи 

выразительные свойства речи; -   участвовать в беседах на темы, близкие личному 

опыту ребенка, отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных текстов, видеофрагментов; - знать правила организации рабочего 
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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); - 

анализировать объект подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

Достаточный уровень: - читать текст после предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; - отвечать на 

вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль текста 

после предварительного его анализа; - читать диалоги по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); - 

списывать с рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; - понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов 

и стихотворений; отвечать на вопросы; - активно участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций, участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; - высказывать просьбы и желания; выполнять речевые 

действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; - в общении с окружающими проявлять 

дружелюбие, согласовывать свои действия с товарищем; - понимать проявление 

основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с помощью педагога 

анализировать свои поступки и поступки других детей - знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; - 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  - оценивать свои изделия (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  - устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами. 

Оценивание эффективности психокоррекционной работы 

Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы 

проводится качественно и количественно. Количественная оценка предполагает 

определение количественных показателей, соответствующих динамике 

психологических (психических) изменений на различных этапах 

психокоррекционной работы.  

Положительная динамика - 1 балл.  

Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере 

соответствующие целям и задачам коррекции: 

- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе 

коррекционных занятий; 

- применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;  

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности.  

Частично положительная динамика - 0,5 балла.  

Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в 

полной мере соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии 

учащегося: 

- частичное усвоение нового опыта;  

- частичное применение данного опыта в новых учебных и 

психокоррекционных ситуациях;  
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- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.  

Отсутствие динамики - 0 баллов.  

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения 

психокоррекционных целей и задач.  

- нечувствительность учащегося к новому опыту;  

- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;  

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь. 

 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 7 

класс 

Раздел 1. Вводное занятие. (1ч) 

Вводное занятие. 

Раздел 2.  Диагностический блок. (2ч) Входная диагностика. 

Раздел 3. Профилактика школьнойдезадаптации. (6ч) 

Наш класс, наши учителя. Нани права и обязанности. Наша школа. Внешний 

вид школьника.. Уверенность в себе и уважение. Культура поведения. 

 

Раздел 4. Развитие двигательной сферы. (6ч) 

Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции. Развитие точности движений. Развитие 

умения контролировать сменяемость действий. Развитие ловкости движений. 

Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. 

 

Раздел 5. Развитие графомоторных навыков. (13ч) 

Разукрашиваем и штрихуем. Рисование по шаблону и трафарету. Обводка по 

пунктиру, копирование рисунков.Дорисовывание изображений предметов. 

Контурная аппликация. 

Графические упражнения. Аппликация из полосок бумаги. Аппликация из 

крупы. Волшебные шнуровки. Мозаика из пайеток. Игры и действия с предметами. 

 

Раздел 6.Развитие зрительного восприятия. (11ч) 

Восприятие формы, величины, цвета. Выделение признаков формы. 

Восприятие целостности предмета. Конструирование предметов.  Цвета предметов. 

Белый цвет. Конструирование из белой бумаги. Синий цвет. Аппликация из 

пластилина «Волна». Зелёный цвет. 

Аппликация «Елочка». Жёлтый цвет. Рисование ватными палочками. Красный 

цвет. Лепка клубнички. Черный цвет.Рисунок из  кляксы. АРТ-тренинг "Цветная 

сказка".  

 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия. (4ч) 

Развитие слуховой памяти. Развитие направленности слухового внимания. 

Развитие слухового внимания. Развитие фонематического слуха. 

 

Раздел 8. Развитие тактильного восприятия.(4ч) 

Развитие тактильных ощущений. Развитие тактильной памяти. Аппликация из 

цветного песка. 



 

 

329 

Лепка из пластилина букв и цифр. 

 

Раздел 9. Формирование пространственных отношений.(5ч) 

Формирование собственно пространственных представлений. Определение 

расположения предметов в пространстве. Ориентировка в помещении по 

инструкции. Пространственная ориентировка на листе бумаги. Составление на 

листе бумаги комбинаций. 

 

Раздел 10. Формирование временных отношений. (4ч) 

Изучение временных показателей. Последовательность событий. Часы, 

минуты, секунды. 

 

Раздел 11. Развитие внимания. (4ч) 

Развитие произвольного внимания. Развитие объема внимания. Развитие 

концентрации внимания. 

Раздел 12. Развитие памяти. (5ч) 

Развитие памяти. Формирование произвольности запоминания. Развитие  

механической  памяти. 

 

Раздел 13. Развитие  мыслительных процессов. (8ч) 

Формирование приемов умственной деятельности.Развитие логического  и 

понятийного мышления. Анализ и сравнение.Классификация и обобщение. 

Установление причинно-следственных отношений. 

 

 

Раздел 14.Развитие воображения. (4ч) 

Развитие и активизация воображения. Развитие видов воображения. 

Активация свойств воображения. 

 

Раздел 15.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы. (4ч) 

Восприятие эмоций человека. Радость. Грусть/печаль. Гнев.Страх/испуг. 

Спокойствие. Волнение. Удивление. 

 

Раздел 16. Развитие произвольности  и волевой  регуляции. (4ч) 

Произвольное удержание программы деятельности и осуществление контроля 

за ней. Самостоятельное выполнение задания с учетом заданных условий. 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий. Овладение 

приемамисамоконтроля и саморегуляции. 

 

Раздел 17. Развитие личностно-мотивационной  сферы. (5ч) 

Мои ценности. Каким я был маленьким. Моя семья. Самопрезентация. 

Лесенка самооценки.  

 

Раздел 18. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. (10ч) 

Мы такие разные. Я и другие. Мое мнение. Играем, чтобы подружиться. Мой 

класс – моя вторая семья. Стили общения. Почему люди ссорятся. Конфликт и 
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способы их разрешения. Коллективная игра «Путешественники». Дети и взрослые. 

Оформление стенгазеты «Ура каникулы!» 

 

Раздел 19. Итоговая диагностика. (2ч) 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование кабинета 

учительский стол и стул 

ученические столы-парты 

магниная  доска 

переносная магнитная доска 

лампа-софит 

Технические средства 

Компьютер   

проектор 

экран 

 

 Инструментарий  

Цветная бумага, цветной картон, пластилин, фломастеры, цветные карандаши, 

восковые мелки, гуашь, ватманы, альбомы, ножницы,  цветной песок, цветные 

камни, цветные нитки, наборы сыпучих и мелких предметов «Пуговицы», 

«Крупы», «Ракушки», «Бусины» и т.п. , набор геометрических линеек, набор 

трафоретов. 

 

Спортивные пособия 

Наборы мячей разной величины и разного цвета, набор кеглей, прыгалки, 

массажные мячи.  

 

 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 8 класс 

 

Раздел 1. Диагностический блок.  

Вводное занятие. Создание положительной мотивации на занятиях. Диагностика 

эмоционального отношения к школе и учению. Изучение адекватности самооценки 

детей. Определение уровня учебной мотивации. Определение интеллектуального и 

личностного развития. 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации.  

Я – восьмиклассник. Я и моя школа. Я и мой учитель. Я и мой класс. Мои друзья. Я 

и коллектив. 

 

Раздел 3. Развитие двигательной сферы. 
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Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции. Развитие точности движений. Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц. Развитие ловкости движений. Развитие 

устойчивости. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. 

 

Раздел 4. Развитие зрительного восприятия формы, величины, цвета; 

конструирование предметов.  

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов. 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Конструирование предметов из геометрических фигур. Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале. Различение цветов и оттенков. 

Сигнальная роль цвета. Цветовой спектор. Цвета тёплые и холодные. Определение 

постоянных цветов. Смешение цветов. 

Раздел 5. Формирование пространственных отношений   

Ориентировка в помещении и на улице, вербализация пространственных 

отношений. Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на 

листе бумаги разного формата и по-разному расположению. Составление на листе 

бумаги комбинаций. 

Раздел 6. Формирование временных отношений  

Определение времени по часам. Определение длительности различных временных 

интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года. Понимание 

последовательности основных жизненных событий, возраст людей. 

Раздел 7. Развитие памяти   

Упражнения на развитие зрительной памяти. Упражнения на развитие слуховой 

памяти. Упражнения на развитие двигательной и тактильной памяти. Упражнения 

на развитие словесно-логической памяти. Как лучше запоминать? 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций  

Учимся думать вместе! Учимся думать логично. Анализируем и сравнениваем. 

Обобщаем и находим закономерности. Находим противоположности. 

Устанавливаем причинно-следственные отношения. 

Раздел 9. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Мы испытываем разные чувства. Чувства «полезные» и «вредные». Стыдно ли 

бояться? Нужно ли управлять своими эмоциями? Какие чувства мы скрываем? Кто 

такой доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным человеком. 

Имею ли я право сердиться и обижаться? Трудности в отношении с друзьями. 
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Учимся договариваться. Я умею просить прощение. Ссора и драка. Я умею 

понимать другого. Кто такой свободный человек? Права и обязанности школьника. 

 

Раздел 10. Развитие личностно-мотивационной сферы  

Что я знаю о себе? Мои интересы. Мои достоинства и недостатки. Я глазами 

других. «А что обо мне подумают?». Страх оценки. Что такое уверенность в себе? 

Чем уверенность отличается от самоуверенности? Что такое ценности? Ценности и 

жизненный путь человека. Нужно ли человеку меняться? Мой выбор, мой путь к 

успеху. Мои сильные стороны. Моё настоящее и будущее. Планирование времени. 

Хочу вырасти здоровым человеком! Умение сказать «нет». 

Моя будущая профессия. 

 

Раздел 11. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция  

Общаться – это так легко. Какая бывает информация? О чём говорит наша мимика? 

О чём говорят наши жесты? Как лучше подать информацию? Учимся писать 

письма. Культура разговора по телефону. Этикет школьной жизни. Доверие в 

общении.  Как нужно вести себя во время разговора. Умею ли я слушать? 

«Трудные люди». Как простить обиду? Бесконфликтное общение с «труднымы 

людьми». Разговор со взрослым. Правила доброго общения.Раздел 12. Итоговая 

диагности 

 

3.17.3. Ритмика. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)”, приказом Минпросвещения России от 

24.11.2022 N 1026 "Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), "Федерального Государственного 

Образовательного стандарта образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   Адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1   с учетом 

рекомендаций новой программы воспитания. 

Цель программы обучения: необходимость осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Содержанием работы 
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на уроках ритмически является музыкально-ритмическая  деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, танцевать. 

Задачи программы обучения: формирование временных, 

пространственных представлений, исправление 

 недостатков физического развития;  развитие познавательной 

деятельности  общего развития учащихся; 

 воспитание положительных качеств личности:настойчивость, 

 самостоятельность, любознательность, дисциплинированность, 

дружелюбие,коллективизм. 

 

 

Программа по ритмике состоит из 5 разделов: 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении 

движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение 

простых движений с предметами во времяходьбы. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

· Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты 

головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в 

разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, 

ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать 

предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в 

подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые 

движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание 

на полупальцы. Упражнения на выработкуосанки. 

 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание 

и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные 

движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, 

левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед 

собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение 

позиций рук: смена позиций рукотдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, 



 

 

334 

прохлопывание, протопывание простых ритмическихрисунков. 

 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить 

руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно 

потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи 

как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ 

МУЗЫКАЛЬНЫМИИНСТРУМЕНТАМИ 

 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рукс изменением 

темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый 

акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 

Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. 

Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание 

простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием 

стихов, попевок и безних. 

 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных 

движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный 

бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание 

— тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и 

игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим 

характероммузыки 

 

 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой 

галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой 

хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для 

девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, 

хлопками. 

 

 

Данная программа рассчитана на 136 часа ( 5 кл. – 34 часа, 6 кл._ 34 

часа,7кл -34 часа, 8 - 34 часа ), количество учебных недель – 34. На каждом 

уроке осуществляется работа по всем четырем разделам программы. В 

начале и конце каждого урока должны выполняться упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение.  

Результаты освоения учебного предмета. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, входить в зал организованно под 

музыку, занимать правильное исходное положение; 

 ходить свободным естественным шагом; 

 ходить и бегать покругу; 

 ритмично выполнять несложные движения руками иногами; 

 выполнять игровые и плясовые движения после показаучителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучаниеммузыки. 

 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 

  готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, 

находить свое место в строю и входить в зал организованно под 

музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в 

шеренге, вколонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в 



 

 

336 

разных направлениях, не мешая другдругу; 

  ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, 

не сужая круг и не сходя с еголинии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками иногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкальногопроизведения; 

выполнять игровые и плясовыедвижения 

 выполнять задания после показа и по словесной 

инструкцииучителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием 

музыки. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Развитие двигательной активности; 

Формирование способности к эмоциональному 

восприятию учебного материала; осознавать роль танца в 

жизни ; 

Развитие танцевальных навыков 

Познавательные 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя навыки 

контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

умение ставить и формулировать проблемы; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

Регулятивные 

использование речи для регуляции своего действия; 

адекватное  восприятие предложений учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенныхошибок; 

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных; обращаться за помощью; 

предлагать помощь 

и сотрудничество; 

слушать 
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собеседника; 

договариваться и приходить к 

общему решению; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

осуществлять взаимный 

контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
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3. Организационный раздел 

 

4. Учебный  план 
 

Пояснительная записка к учебному плану государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа- 

интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области для 

5-9 классов на 2024-2025 учебный год 

I. Нормативная база 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Чёрный Отрог 

Саракташского района Оренбургской области (далее ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный 

Отрог) составлен в целях реализации Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

Образовании в Российской Федерации» на основании следующих документов: 

1.   Федерального государственного образовательного стандарта  образования  

обучающихся с      умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  Приказ МО и науки РФ  от 19.12.2014 г. № 1599; 

2. Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 N 1026  

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные 

планы  представлены в I варианте базисного плана  I-IV; V-IX классы (9 лет);ГКОУ 

«С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог осуществила выбор варианта учебного плана 

самостоятельно с учетом: особенностей психофизического развития обучающихся, 

сформированной у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых 

образовательных потребностей; наличия комплекса условий для реализации АООП 

(кадровые, финансовые и материально-технические). 

II.Структура учебного плана 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с 

возрастными, интеллектуальными и психофизическими возможностями 

умственно отсталых детей, с учётом рекомендаций Министерства общего и 

профессионального образования РФ, Министерства здравоохранения РФ. 

Учебный план ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  для 5-9  классов 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
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распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классу и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

На этапе  обучения в 5-9  классах  в учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план для 5-9  классов состоит из двух частей  части — 

обязательной и части, формируемой участниками  образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в ГКОУ «С(К)ШИ» с. 

Чёрный Отрог в  классе, в  учебное время, отводимое на их изучение.  

Предметные области представлены компонентами:  

1. Язык и речевая практика - русский язык; 

                                                                 - чтение (литературное чтение;) 

  

2. Математика                                     - математика; 

 -информатика; 

 

3. Естествознание                                - природоведение; 

 -биология; 

                                                                - география; 

 

4.Человек и общество - мир истории; 
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 - основы социальной жизни; 

                                                               -история отечества; 

 

5. Искусство                                      - музыка; 

- изобразительное искусство; 

 

6. физическая культура-адаптивная физическая культура; 

 

 

7. Технология                                        - сельскохозяйственный труд; 

                                                               -столярное дело/ швейное дело; 

 

 

Часть учебного плана 5-8 класса, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена учебными предметами: 

 

  - русский язык;                                                        

 - математика;   

 

Учебные занятия в 2024-2025 учебном году  в школе - интернате начинаются           

1 сентября, оканчиваются 30  мая. Учебный год состоит из 34 недель. Общая 

продолжительность каникул составляет 30  календарных дней в течение учебного 

года. 

Промежуточная аттестация для 5-9 классов проводится с 12 мая по 26 мая 

всем предметам учебного плана.Формой промежуточной аттестации  в 5-9 классах 

являются следующие виды работы:  

Русский язык - диктант/контрольное списывание; 

Чтение - проверка техники чтения; 
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Математика - контрольная работа; 

Информатика -  контрольная работа; 

Природоведение  – итоговый тест; 

География - итоговый тест; 

Биология  - итоговый тест; 

Основы социальной жизни – итоговый тест; 

Музыка – итоговый тест; 

Изобразительное искусство - практическая творческая работа; 

Адаптивная физическая культура – сдача нормативов; 

Сельскохозяйственный труд – итоговый тест; 

Швейное дело – итоговый тест; 

Столярное дело – итоговый тест; 

Промежуточная аттестация для учащихся 5 -9 классов в случае введения 

дистанционного обучения проводится в конце учебного года на основании приказа 

руководителя  по по следующим предметам: 

Русский язык - контрольное списывание; 

Чтение -итоговый тест; 

Математика - контрольная работа; 

Информатика – итоговый тест; 

Природоведение  – итоговый тест; 

Биология - итоговый тест; 

География – итоговый тест; 

Основы социальной жизни– итоговый тест; 

Музыка – итоговый тест; 

Изобразительное искусство - практическая работа; 

Адаптивная физическая культура –итоговый тест; 

Сельскохозяйственный труд – итоговый тест; 

Швейное дело -итоговый тест; 

Столярное дело – итоговый тест; 
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Для занятий по  технологии (Труду) (швейное дело, столярное дело, 

сельскохозяйственный труд) в 5-8 классе в  учащиеся делятся на две группы для 

того, чтобы наиболее тщательно освоить данные дисциплины, которые будут 

способствовать более успешной социализации учащихся к жизни вне школы-

интерната. Также делятся на две группы классы с 5 по 9  при изучении предмета» 

Основы социальной жизни»  для более продуктивного освоения учебного 

предмета. Минимальная наполняемость группы – 3 обучающихся. Комплектование 

групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся, а также с учетом индивидуального желания ребенка. 

Общее количество часов максимально допустимой недельной нагрузки во в 5 

классе при 5-дневной учебной неделе – 29учебных часов, в 6-9 классах при 5-

дневной учебной недели -30 учебных часов.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое  

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. (Сформирована с учетом 

рекомендаций ПМПК, согласована с  законными представителями обучающихся). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными занятиями, ритмикой). 

В ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог на коррекционно-развивающую 

область в 5 -9классах  отводится по 6 часов.Наименование направлений, виды 
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занятий, формы промежуточной аттестации  фиксируется в отдельном плане 

работы внеурочной деятельности для 5-9 классов. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный 

Отрог. На внеурочные занятия отводится по 4 часа. Наименование направлений, 

виды занятий, формы промежуточной аттестации  фиксируется в отдельном плане 

работы внеурочной деятельности для 5-9 классов. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности  в 5-9  классах  в рамках 

реализации АООП для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости                        

(интеллектуальными нарушениями) определяет ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог 

самостоятельно, учитывая требования СанПиН 2.4.3648-20  

Учебный план государственного  казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) школа - интернат» 

с.Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

для  5-9 классов  на 2024-2025 учебный год 

(Составлен на основе требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599,  

в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 N 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Предметные области  Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю   Всего 

V VI VII VIII IXа IXб 

 Обязательная часть     

 

 

 

1.Язык и  

речевая практика 

1.1.Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

4 4 4 4 4 4 24 

2.Математика 2.1. Математика 

 

4 4 3 3 3 3 20 

2.2  Информатика   1 1 1 1 4 
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3.Естествознание 3.1. Природоведение  

 

2 2 -    4 

3.2  Биология   2 2 2 2 8 

3.3.География  2 2 2 2 2 10 

4.Человек и общество 4.1 Мир истории  2 - -   2 

4.2 Основы социальной жизни 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 

4.3.История отечества - - 2 2 2 2 8 

5.Искусство 5.1. Изобразительное искусство 2 - - -   2 

5.2. Музыка 1 - - -   1 

6. Физическая культура 6.1.Адаптивная физическая 

культура 

 

2 2 2 2 2 2 12 

7. Технология 7.1 Труд (технология)  

 

6 6 7 7 7 7 40 

 

Сельскохозяйственный труд 

4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 24/24 

Швейное дело/ столярное дело  2/2 2/2 3/3 3/3 3/3  13/13 

 Столярное дело      3 3 

Итого:  27 28 29 29 29 29 171 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

        

 1. Русский язык 1 1     2 

2.Математика 1 1 1 1 1 1 6 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (при 5-

дневной учебной 

неделе) 

 29 30 30 30 30 30 179 

Всего часов  к  35 32 37 37 37 34 178 
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финансированию  

 

 

 

 
4.2.Календарный учебный график ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  

на 2023-2024 учебный год 

6 – 9 класс 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график составлен для основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с: 

 пунктом 6 части 3 статьи 28, статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

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

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014  № 1599 (с изменениями); 

 Федеральной адаптированной основной образовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026; 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2.  Дата окончания учебного года: 30 мая 2025 года. 

 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели. 

 2–4-е классы – 34 недели. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 

и учебных днях 

1-е классы 

Учебный Дата Продолжительность 
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период 
Начало Окончание 

Количество 

учебных недель 

Количество 

Учебных дней 

I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III четверть 09.01.2025 26.03.2025 10 50 

IV четверть 03.04.2025 30.05.2025 7 39 

Итого в учебном году 33 169 

 

 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III четверть 09.01.2025 26.03.2025 11 55 

IV четверть 03.04.2025 30.05.2025 7 39 

Итого в учебном году 34 174 

 

Праздничные и выходные дни: 23 февраля, 8 марта, 1,2,3,9,10 мая 2025 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 1-е классы  

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2024 04.11.2024 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025                10 дней 

Дополнительные 

каникулы 
10.02.2025 16.02.2025 7 дней 
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Весенние каникулы 27.03.2025 02.04.2025 7 дней 

Итого 32 дня 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2024 04.11.2024 8 дней 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025                10 дней 

Весенние каникулы 27.03.2025 02.04.2025 7 дней 

Итого 25 дней 

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в 

соответствии с локальным актом  общеобразовательной организации, с 

12.05.2025 по 26.05.2025, без прекращения образовательной деятельности,  в 

формах, отраженных в пояснительной записке к учебному плану,  по 

учебным предметам (учебным курсам) учебного плана. 

 

5. Дополнительные сведения 

 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 40 

Периодичность 

Промежуточной 

аттестации 

– 1 раз в год 

 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 
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Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5.3. Расписание звонков и перемен 

 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь– 

октябрь 

Ноябрь– 

декабрь 

Январь– 

май 

1-й урок 9:00-9:35 9:00-9:35 9:00-9:40 

1-я перемена 9:35–9:50 9:35–9:50 9:40–9:50 

2-й урок 9:50–10:25 9:50-10:25 9:50–10:30 

2-я перемена  10:25-10:40 
10:25-

10:40 

10:30 – 

10:40 

3-й урок 10:40-11.15 10:40-11.15 10:40–11:20 

Динамическая пауза 11.15-12.00 11.15-12.00 11:20-12.00 

4-й урок  
12:00–

12:35 
12:00–12:40 

4-я перемена – 
12:35 -

12:50 
12:40–12:50 

5-й урок – 
12:50–

13:30 
12:50–13:30 

 –   

 – – – 

Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной 
30 минут 30 минут 30 минут 



 

 

349 

деятельности 

Внеурочная деятельность С 13:00 С 14:00 С 14:00 

 

2–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 9:00-9:40 10 минут 

2-й 9:50-10:30 20 минут 

3-й 10:40-11.20 40 минут 

4-й 12:00-12:40 10 минут 

5-й 12:55-13:35 15 минут 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 25 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14:00 – 

 

 

 

4.3. План внеурочной деятельности 
 Программа внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной 

деятельности. Программа разработана с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами;профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
План внеурочной деятельности ГКОУ «С(К)ШИ с. Чёрный Отрог является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС УО, а также 

определяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в  

5-9 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании  ФАООП УО, 

сучетомуспешности обучения школьников, уровня их социальной адаптации и 

развития,индивидуальных способностей, особенностей, познавательных интересов и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей Оренбургской области. 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(предметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.   

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах начального общего 

образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная 

деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой 

воспитания школ с целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации реализуются следующие направления: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках 

реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России»); 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников и 

др.) 

  



 

 

352 

Направление 

внеурочнойдеятельности 

Основноесодержаниезанятий 

1.Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

2.Спортивно-оздоровительное 

направление 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся и физическом развитии, 

помощь в привитии навыков ЗОЖ и безопасного образа жизни. 

Основные задачи физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, развитие их самостоятельности и ответственности. 

Основные организационные формы: внеурочные занятия, спортивные турниры и соревнования. 

3.Проектная деятельность Основная цель: знакомство воспитанников со способом работы- проект. Развитию у них интереса к 

проектной деятельности. Через проекты способствовать увеличению знаний о предметах и свойствах, о 

природе, об истории страны и края. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные организационные формы: внеурочные занятия, чтение книг, просмотри фильмов, 
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исследовательская деятельность, наблюдения за предметами и явлениями. 

3.Коммуникативная 

деятельность 

Основная цель: развитие навыков интеллектуального  и общекультурного общения, речевое развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к общению со сверстниками, 

с педагогами. Привития им интереса к коммуникации, как средству знакомства с новыми людьми, 

средству овладения информацией. 

Основные направления деятельности:внеурочные занятия, занятия в детском творческом 

объединении «Радуга». 

 

4.Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;,привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности. 

Основные организационные формы: внеурочные занятия, занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного творчества); занятия в объединениях краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьного музея);  

5.Информационная культура  Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания работы на 

компьютере и с информационными системами. 

Основная задача: формирование и развитие компьютерной грамотности школьников, 

математической,  направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 
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Основные организационные формы: внеурочные занятия 

 

6."Учение с увлечением!" Основная цель: развитие  у учащихся интереса к предмету, вызывающего трудности. 

Основная задача: формирование и развитие устойчивой мотивации, развитие специфических 

предметных навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Основные организационные формы: внеурочные занятия, экскурсии в музей, в библиотеку.  

 

7.Деятельность по развитию 

навыков самообслуживания и 

независимости в быту. 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений, умений 

ухаживать за собой в плане санитарно-гигиенических навыков, умения ориентироваться в быту. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития  и компенсации нарушений основных жизненно-

важных навыков, формирование навыков самообслуживающего труда. 

 

Основные организационные формы: Педагогическое сопровождение , внеурочные занятия.  

8. Профориентационная 

деятельность 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 
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Внеурочные занятия «Россия –мои горизонты» профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн экскурсии). 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения 

в конфликтной ситуации и т.п.);создание условий для познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

 

 

 

В соответствии с индивидуальным учебным планом при реализации адаптированной основной образовательной программы началь 

ного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) отводится 4 

часа. 
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Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

при реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

на 2024-2025 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Классы 

Внеурочная деятельность: 

Количество часов в неделю Всег

о 
V VI VII VIII IXа IXа 

Коррекционно-развивающая 

область  

(коррекционные занятия и 

ритмика) 

 

 6 6 6 6 6 6 36 

1. Групповые логопедические 

логопедические занятия 

2 

 

2 2    6 

2.Индивидуальные 

логопедические занятия 

1 1      

3. Психокоррекционные 

занятия 

2 

 

2 3 5 5 5 22 
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4.Ритмика 1 

 

1 1 1 1 1 6 

Внеурочные  занятия   4 4 4 4 4 4 24 

1.Спортивно-оздоровительное 

направление 

1.1 Внеурочное занятие «Школа 

здоровья»   

1 1 1    3 

2.Проектная деятельность 2.2 Внеурочное занятие 

«История моего края» 

   1 1 1 3 

3.Коммуникативная деятельность 3.1 Внеурочное занятие                  

«Мир общения» 

1      1 

4.Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

4.1 Внеурочное занятие 

«Акварель» 

1      1 

5.Информационная культура  5.1 Внеурочное занятие 

«Информационная 

грамотность» 

   1 1 1 3 

6."Учение с увлечением!" 6.1 Внеурочное занятие «Читаю 

в поисках смысла» 

 1 1    2 

6.2. Внеурочное занятие                       1 1 1 3 
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«Финансовая грамотность» 

7.Деятельность по развитию 

навыков самообслуживания и 

независимости в быту. 

7.1 Внеурочное занятие  

«Самообслуживание» 

1 1 1    3 

8. Профориентационная 

деятельность 

8.1 Внеурочное занятие 

«Россия-мои горизонты» 

 1 1 1 1 1 5 

Всего  часов к финансированию:  10 10 10 10 10 10 60 

 

 

4.4. Календарный План воспитательной работы 

 

                                          Календарное планирование воспитательной работы школы-интерната 

                                       (основное общее образование) 

№                     Дела, события, мероприятия Класс Срок Ответственные 

Модуль основные школьные дела 

Сентябрь 

1 День знаний. «Здравствуй, школа!» – торжественная линейка. 5 -9 01.09 Педагог-организатор     

старший воспитатель 

2 Вечер Памяти «Мы помним тебя, Беслан!» 5 - 9 03.09 Старший воспитатель 
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3 Акция «Внимание, дети!» 5 - 9 15.09  

4 Кросс «Золотая осень» 5 - 9 19.09 Учитель физкультуры 

5 Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из зданий школы-интерната, экскурсия в ПЧ с. 

Черный Отрог). 

5 - 9 В течение 

месяца 

Инструктор по ТБ                                     

классные руководители             

воспитатели 

6 Праздник «Осень в гостим к нам идет!» 5 - 9 21.09 Педагог-организатор         

 Октябрь 

7 Акция «Спешите делать добро» (изготовление открыток 

ветеранам труда). 

5 - 9 01.10 Старший воспитатель 

классные руководители             

воспитатели 

8 Концертная программа «Мы славим вас, учителя!»  5 - 9 05.10 Педагог-организатор         

9 Районный фестиваль «Вместе мы сможем больше» 5 - 9 08.10 Воспитатели 

10 День отца. Конкурсно – игровая  программа «Самая спортивная 

семья» 

5 - 9 15.10 Старший воспитатель         

11 КТД. «О чем молчит, поет, грустит осень» 5 - 9 24.10 Педагог-организатор         

12 Библиотечный урок «О чем могут рассказать книги?» (День 5 - 9 25.10 Библиотекарь 
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школьных библиотек) 

 Ноябрь 

13 Месячник правовых знаний.                                                                    

- информационно-тематический стенд «Знай, помни, 

выполняй» 

- книжная выставка «Законы правила для тебя» 

- анкетирование «Склонность к нарушению социальных  норм 

и правил» 

- классные часы «Незнание закона – не освобождает от 

ответственности» 

- круглый стол с инспектором ОДН на тему «Правонарушения, 

их последствия» 

5 - 6 В течение 

месяца 

Социальный педагог                                          

педагог-психолог                                                

библиотекарь                                                                             

классные руководители         

воспитатели 

14 Мероприятия, посвященные Дню народного единства (флеш-

моб «Вместе веселее»,  выставка коллажей «сила России в 

единстве её народа» 

5 - 9 6.11 –             

08.11 

Классные руководители             

воспитатели 

15 Музыкальная гостиная «В гостях у А.Н. Пахмутовой» 5- 9 09.11 Старший воспитатель 

16 Устный журнал «Первая мировая война. Великая и забытая!» 5 - 9 23.11 Библиотекарь 
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17 Литературно – музыкальная гостиная «Тепло сердец для милых 

мам» 

5 - 9 26.11 Педагог-организатор         

18 День именинника. 5 - 9 30.11 Педагог-организатор         

 Декабрь 

19 Мероприятия, приуроченные ко Дню инвалида (игровая 

программа «Мы разные, но мы вместе», выставка творческих 

работ «Добрых рук творенье», акция «Дорогою добра») 

5 - 9 01.12 –                  

03.12 

Педагог -организатор                           

воспитатели                 

классные руководители 

20 Митинг «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». (День 

неизвестного солдата) 

5 - 9 03.12 Старший воспитатель 

21 Устный журнал «Героические страницы истории Отечества» 5 - 9 09.12 Учитель истории, педагог-

организатор 

22 Деловая игра «Мы, наши права и обязанности» 5 - 9 12.12 Социальный педагог 

23 Новогодний утренник «В гостях у сказки» 5 - 9 28.12 Педагог -организатор                            

 Январь 

24 Акция «Я говорю тебе спасибо!» (Всемирный день «Спасибо» 5 - 9 11.01 Педагог -организатор                            

25 Библиотечный урок «Былинный богатырь – Илья Муромец» 5 - 9 22.01 Библиотекарь, учителя 

предметники 
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26 Вечер Памяти «Ленинград сражался и победил»                                        

Акция «Блокадный хлеб» 

5 - 9 26.01 Педагог -организатор                            

27 Митинг «Память жива!» (ко Дню Памяти жертвам Холокоста» 5 - 9 27.01 Старший воспитатель 

28 Школьный кинозал «А.П. Чехов и его герои» 5 - 9 28.01 Библиотекарь 

29 КТД «Знания – наш капитал» (защита проектов) 5 - 9 В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

воспитатели                  

Февраль 

30 Акция «Каждой птичке – по кормушке» 5 - 9 В течение 

месяца 

Воспитатели                 

классные руководители 

31 «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»    

32 КТД «Изобретения, которые потрясли мир» (ко Дню 

российской науки») 

5 - 9 08.02 Старший воспитатель   

воспитатели                 

классные руководители   

33 Митинг «Чтобы не забыть – надо знать!», посвященный воинам 

– интернационалистам. 

5 - 9 15.02 Педагог -организатор                            

34 Конкурс стихотворений «Гордость народа – его язык!» 5 - 9 17.02 Учителя русского языка и 

чтения 
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35 Торжественная линейка, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

5 - 9 23.02 Педагог -организатор                            

Учитель физкультуры 

36 День именинника. 5 - 9 25.02 Педагог -организатор                            

37 Литературный вечер «В гостях у дедушки Крылова» 5 - 9 28.02 Библиотекарь 

Март 

38 День здоровья. Конкурс баннеров «Будь здоров!»                       

Спортивное общешкольное мероприятие. 

5 - 9 07.03 Педагог-психолог                

учитель физкультуры 

39 Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

5 - 9 08.03 Педагог -организатор  

воспитатели                 

классные руководители                          

40 Фольклорный праздник «Масленица» 5 - 9 17.03 Педагог -организатор                            

41 День воссоединения Крыма с Россией 

- информационный стенд «Одна страна – один народ»; 

- классные часы, воспитательные занятия «Крым с Россией 

навсегда»; 

- урок – путешествие «Крым - Наш». 

5 - 9 18.03 Педагог -организатор                            

воспитатели                 

классные руководители                          
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42 Литературная гостиная  «Вечер в театре» 5 - 9 22.03 воспитатели                 

классные руководители                          

                  Апрель  

43 «Гагаринский урок» 5 - 9 12.04 Воспитатели                 

классные руководители                          

44 Ученическая конференция, посвященная  Всемирному дню 

Земли. 

5 - 9 22.04 Старший воспитатель 

45 День именинника. 5 - 9  Педагог -организатор                            

46 Спортивное мероприятие «Юные друзья пожарников». 5 - 9 30.04 Учитель физкультуры 

47 Май    

48 Экологический субботник  «День Весны и Труда». 5 - 9 01.05 Педагог -организатор                            

49 День Победы. Вахта Памяти, Митинг, акция «Окно Победы». 5 - 9 09.05 Педагог -организатор 

воспитатели                 

классные руководители                                                    

50 Торжественная линейка «День детских общественных 

организаций». 

5 - 9 19.05 Педагог -организатор                            

51 Творческие диктанты. (День славянской письменности и 5 - 9 24.05 Библиотекарь                            



 

 

365 

культуры). 

52 Школьный огонек. 5 - 9 23.05 Старший воспитатель          

педагог-организатор 

53 Последний звонок. 5 - 9 25.05 Старший воспитатель          

педагог-организатор 

                                                                                           Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Составление планов воспитательной работы. 

 

5 - 9 01.09 Классные руководители 

2  Проведение классных часов цикла  «Разговоры о важном». 5 - 9 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

3 Проведение классных часов, участие в Днях единых действий. 5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

4 Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, ППБ. 5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

5 Участие в Совете профилактики. 5 - 9 По запросу Классные руководители 

6 Профилактические беседы с обучающимися, состоящими на 5 - 9 Регулярно Классные руководители 
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разных видах учёта. 

 

7 Ведение документации классного руководителя (личные дела, 

социальный паспорт, журналы инструктажей по ТБ, портфолио 

учащихся, мониторинг уровня воспитанности). 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

8 Планирование, подготовка, проведение и анализ КТД, 

праздников, экскурсий, проектов на классном и общешкольном 

уровне. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

9 

Реализация программы внеурочной деятельности с классом. 

5 - 9 По расписанию 

в течение года  

Классные руководители 

10 

Анализ воспитательной работы в классе. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

11 Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов). 

5 - 9 По запросу Классные руководители 

Модуль «Воспитатель группы»                                                                                                                                                                        

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

1 
Организация в повседневной жизни воспитанника его 

двигательной активности, общения, гигиенических процедур, 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели  
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кормления, переодевания. 

2  Проведение воспитательных занятий, на которых ведется 

работа по расширению кругозора, формированию 

мировоззрения и адаптивных механизмов поведения, 

повышения уровня воспитанности. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

3 Инициирование и поддержка участия воспитанника во 

внеурочной деятельности, детских общественных 

объединениях, общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

4 Создание безопасной развивающей среды в группах, которая 

способствует формированию и развитию у воспитанников 

познавательных интересов, инициативности, коммуникативных 

навыков. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

5 Создание семейной атмосферы, обеспечение воспитанников 

возможностью иметь собственное индивидуальное 

пространство, личные вещи и места для их размещения. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

6 Привлечение воспитанников к выполнению трудовых 

поручений, связанных с организацией своего быта для 

подготовки к самостоятельной жизни в окружающем социуме. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 
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7 Организация работы с семьей воспитанника, информирования о 

жизни ребенка, оказания помощи в регулировании отношении 

между воспитанником и членами его семьи. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

8 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

воспитанниками группы. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

9 Сплочение коллектива группы через: игры, тренинги, 

организацию совместных дел, празднования дней рождения, 

включающие творческие подарки и розыгрыши. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

                                                                           Модуль «Школьный урок» 

1 Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности). 

5 - 9 В течение года  Учителя-предметники 

2 Подбор и использование предметного материала, 

направленного на решение воспитательных задач. 

5 - 9 В течение года Учителя-предметники 

3 Создание позитивных и конструктивных отношений между 

учителем и учениками. 

5 - 9 В течение года Учителя-предметники 

4 Применение интерактивных форм учебной работы: викторины, 

настольные игры, ролевые игры, минипроекты. 

5 - 9 В течение года Учителя-предметники 

5 Применение игровых форм учебной деятельности. 5 - 9 В течение года Учителя-предметники 
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6 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций). 

5 - 9 04.10 Учителя-предметники 

7 Международный день распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке русского языка). 

5 - 9 24.05 Учителя-предметники 

8 Участие в Днях единых действий. 5 - 9 В течение года Учителя-предметники 

9 Участие в предметных неделях. 5 - 9 По графику Учителя-предметники 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

 

 

1 Внеурочное занятие «Школа здоровья» 

5             

6 

7 

 

Понедельник    

понедельник   

вторник 

Долгушина А.Ж          

Долгушина В.В. 

Елисеев В.Ф. 

 

2 

Внеурочное занятие «Мир общения» 

5 

 

            

Среда                 

 

Долгушина А.Ж          

 

3 Внеурочное занятие «Акварель» 5 Пятница  Долгушина А.Ж. 
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4 Внеурочное занятие «Самообслуживание» 

5                          

6                             

7 

Четверг 

пятница                

пятница 

Долгушина А.Ж          

Долгушина В.В. 

Елисеев В.Ф. 

5 

Внеурочное занятие «Читаю в поисках смысла»» 

6 

7 

Среда 

суббота 

Долгушина В.В. 

Байдашова С.К. 

 

 

6 

Внеурочное занятие «Россия – мои горизонты» 

6            

7             

8 

9а 

9б 

Четверг                             

четверг 

четверг 

четверг 

четверг 

Мерзликин А.М. 

Байдашова С.К..      

Рахматулина А.И.                            

Долгушина В.В. 

Пояркова Т.П. 

7 

Внеурочное занятие «Информационная грамотность» 

8 

9а 

9б 

Пятница 

понедельник 

вторник 

Мерзликин А.М. 

Мерзликин А.М. 

Мерзликин А.М. 

8 

Внеурочное занятие «История моего края» 

8 

9а 

Суббота  

пятница 

Рахматулина А.И. 

Маричева В.А. 
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9б суббота  Пояркова Т.П. 

9 

Внеурочное занятие «Финансовая  грамотность» 

8 

9а 

9б 

Вторник 

суббота 

суббота 

Долгушина А.Ж          

Долгушина А.Ж          

Долгушина А.Ж          

Модуль «Знакомство с профессиями» 

1 Участие в мероприятиях Месячника труда и творчества. 

 

5 - 9 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

2 Циклы профориентационных часов общения о профессиях. 

(«Семь шагов к профессии»). 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

 

3 Участие в тематической неделе трудового обучения. 

5 - 9 ноябрь Учителя трудового 

обучения 

4 Трудовая деятельность воспитанников по благоустройству 

школы-интерната (озеленение, выращивание овощных культур, 

уход за комнатными цветами, клумбами). 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Учителя с\х труда, 

классные руководители, 

воспитатели 

5 
Тренинги, профориентационные занятия. 

 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, с 

соцпедагог,           

воспитатели 
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6 Экскурсии в учреждения села (швейное ателье, 

парикмахерская). 

 

5 - 6 В течение 

учебного года 

Соцпедагог,                             

классные руководители, 

воспитатели 

7 

Встречи с людьми разных профессий. 

7- -9 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

8 Презентация современных профессий «Сто путей- сто дорог!». 

 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

9 Посещение профориентационных выставок в музее им. В.С. 

Черномырдина 

 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

10 Участие в профессиональных конкурсах, мастер- классах 

(«Абилимпикс»). 

5 - 9 Сентябрь Учителя трудового 

обучения. 

11 Виртуальные экскурсии по предприятиям. 

 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

12 

Занятия в воскресной кухне. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

13 Оформление стенда «В помощь выпускнику». 5- 9 Апрель Соцпедагог 
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14 Консультативная работа «Основы выбора профессии».  9 Январь - май Соцпедагог 

15 Цикл занятий по формированию навыков профессионального и 

личностного самоопределения. 

9 В течение 

учебного года 

Педагог - психолог 

     

 Модуль «Самоуправление» 

1 

Выборы органов самоуправления в классе. 

5 - 9 Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

2 Деятельность учащихся в соответствии с обязанностями в 

классе. 

 

5 - 9 Сентябрь Педагог-организатор 

3 Участие в подготовке и проведении мероприятий модуля 

«Ключевые общешкольные дела». 

 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

4 Выбор актива школы. Планирование работы совета 

соуправления школы. 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор 
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5 Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов «Лучший класс 

года», «Лучший ученик года». «Классный Лидер», «Самый 

здоровый класс». 

5 - 9 Октябрь    

ноябрь 

Педагог-организатор 

6 Заседание актива школьного самоуправления по планированию 

мероприятий на четверть). 

5 - 9 Раз в четверть Педагог-организатор 

7 Организация рейдов «Мой дневник», «Внешний вид», 

«Поведение в столовой», «Чистота кабинетов», «Чистота 

пришкольных участков». Заполнение экрана соревнований 

Между классами. 

5- 9 Раз в четверть Педагог-организатор 

8 Торжественное посвящение  в пятиклассники. 5 - 9 15.10 Педагог-организатор 

9 Организация Дня  самоуправления. 

 

5 - 9      05.10 Педагог-организатор 

10 Организация динамических пауз младшего 

среднего звена, помощь в организации соревнований.          

Штаб «Физорги».  

5 - 9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

11 Оказание помощи в проведение 

Праздничных мероприятий, конкурсов, создание афиш и 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 
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информации о праздничных мероприятиях. 

Штаб «Затейники».   

12 Работа ответственных за учебный сектор, 

 улучшения успеваемости в классе. Учебный сектор. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

13 Дежурство по школе (распределение на посты и контроль 

дежурства учащихся на постах), ознакомление учащихся с 

правилами безопасного поведения; 

Благоустройство школьного двора, озеленение школьных 

помещений, организация субботников. Трудовой сектор. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

14  Подготовка информации для ежемесячного выпуска школьной 

газеты, сбор информации для школьной социальной сети.                                                                         

Выпуск радиогазеты «Школьная волна!», оформление 

школьных стендов. Медиацентр. 

5- 9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

 Модуль «Организация предметно- эстетической  среды» 

1 Оформление классного уголка – (название, девиз класса, 

информационный стенд), уголка безопасности. 

5 - 9 01.09 –               

15.09 

Классные руководители, 

воспитатели 

2 Благоустройство классных кабинетов, спальных комнат. 5 - 9 В течение Классные руководители, 



 

 

376 

учебного года воспитатели 

3 Выставка рисунков на стенд «Дорожные истории». 

 

5 - 9 сентябрь Педагог-организатор 

4 

Акция «Школьный двор».  

5 - 9 В течение 

месяца 

Учителя трудового 

обучения 

5 Выставка творческих работ «Дары Осени». 

 

5 - 9 сентябрь Педагог-организатор 

6 Праздничное украшение школьного зала ко Дню учителя. 5 - 9  октябрь  Педагог-организатор 

7 Выставка плакатов и рисунков «Мы - вместе!». 

 

5 - 9  октябрь Педагог-организатор 

8 Выставка плакатов «Законы надо не только знать, но каждый 

должен их выполнять». 

5 - 9 ноябрь Педагог-организатор 

9 Выставка-конкурс плакатов «Новогодняя сказка». 

«Новогодняя мозаика» - праздничное украшение школьного 

здания к Новому году. 

Конкурс «Моя новогодняя игрушка». 

5 - 9 декабрь Педагог-организатор 
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10 Выставка стен-газет ко Дню защитника Отечества. 5 - 9 февраль Педагог-организатор 

11 Выставка плакатов к Международному женскому дню. 5 - 9 март Педагог-организатор 

12 Выставка плакатов «Россия и Крым». 5 - 9 март Педагог-организатор 

13 Выставка рисунков «Такой далекий близкий космос». 5 - 9 апрель Педагог-организатор 

14 «Как прекрасен этот мир» - выставка рисунков к 

Общероссийскому дню защиты от экологической опасности. 

5 - 9 апрель Педагог-организатор 

15 Проведение акций «Окна России», «Георгиевская лента», 

«Свеча памяти» в рамках Всероссийской акции, посвященной 

Дню Победы». 

5 - 9 май Педагог-организатор 

16 Подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

17 Оформление классных кабинетов к мероприятиям. 

 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

воспитатели 

 Модуль «Школьное медиа» 

1 Тематические фотовыставки, видеопроекты,  посвященные 

знаменательным и памятным датам (День Учителя, День 

5 - 9 В течение Педагог-организатор 



 

 

378 

Матери, День инвалида,  Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

Победы и др.). 

учебного года классные руководители, 

воспитатели, учителя – 

предметники 

2 
Кинолектории, посвящённые  знаменательным и памятным 

датам (освобождение Ленинграда от фашистской блокады и 

День  памяти жертв холокоста, Дню защитника Отечества, 

День космонавтики, День Здоровья, День Земли и др.). 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

классные руководители, 

воспитатели, учителя – 

предметники 

3 Выпуск школьной газеты «Школьный меридиан». 5 - 9 Раз в месяц Педагог- оргнизатор 

4 
Оформление выставок в фойе, приуроченных  памятным датам 

и к общешкольным мероприятиям (День защиты животных, 

День солидарности в борьбе с терроризмом, День школьных 

библиотек, День народного единства и др.). 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

классные руководители, 

воспитатели, учителя – 

предметники 

5 Работа школьной радиостанции: политинформации, срочные 

новости, акция «Свободный микрофон», Рубрика «Примите 

поздравления». 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Старший воспитатель           

педагог-организатор, 

дежурный педагог 

                                                                           Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Общешкольные родительские собрания. 

 

5 - 9 Сентябрь     

май 

Зам. директора по УВР                    

старший воспитатель       

соцпедагог                                                         
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1 педагог-психолог 

2 Проведение родительских собраний в классах. 

 

5 - 9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

3 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей (родительский всеобуч). 

5 - 9 По плану 

работы 

классного 

руководите 

ля 

Соцпедагог                

педагог – психолог      

классный руководитель   

воспитатель                                

4 Индивидуальное консультирование родителей и законных 

представителей. 

 

5 - 9 По запросу Соцпедагог                                                         

педагог-психолог 

5 Участие в работе Совета профилактики. 

 

5 - 9 По 

необходимости 

Председатель СП 

6 Организация совместно с родителями интересных и полезных 

дел: спортивных мероприятий, мастер – классов, дни 

именинников. 

5 - 9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 
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7 Осуществление контроля за занятостью воспитанников на 

каникулах. 

5 - 9 Во время 

каникул. 

Классные руководители 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-
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Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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27 августа: День российского кино. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  



4.5. Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программыобразования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия  
4.5. Система условий реализации адаптированной основной  

Кадровое обеспечение:ГКОУ « С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог —  имеет необходимую 

квалификацию  педагогов, а также педагогов, осуществляющих медико-

психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

ГКОУ « С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог реализует АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог, 

реализующей АООП, для каждой занимаемой  должности  соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 

 

№ 

п/п Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Образование Категория 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 

Биктина  

Эльмира  

Эдуардовна 

директор, 

 

 Высшее, 

ИСПиП-2008 г., 

Учитель-

олигофренопедагог; 

Росс.акад. нар.хоз. и 

гос.службы – 2015 г. 

Менеджер в сфере 

образования 

Высшая «учитель-

дефектолог» 

15.07.2021 г. 

2 

Тактаева 

 Екатерина  

Александровна 

зам.директора 

УВР,  

 

Высшее,   

ОГПУ-2001 г.  

Учитель русского языка и 

литературы; 

ИСПиП-2007 г.  

Учитель-логопед; 

Росс.акад. нар.хоз. и 

гос.службы – 2015 г.   

Менеджер в сфере 

1-ая «Учитель-

логопед» 

09.06.2020 г. 
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образования 

3. 

Байкина  

Марина  

Юрьевна 

Старший 

воспитатель, 

 

Высшее,  

Орск ПУ-1990 г. 

Учитель начальных  

классов; 

ОГИМ-2007 г. Менеджер;  

ФГБОУ ВПО «ОГПУ»-

2015  

Олигофренопедагог 

1-ая 

«Учитель» 

09.06.2020 г. 

5. 

Ратиев  

Юрий  

Дмитриевич 

учитель 

физкультуры 

Высшее, 

 ОГПУ-2013 г. 

Учитель-

олигофренопедагог 

Соответствует 

занимаемой 

должности                    

«Учитель» 

19.04.2021 г. 

6. 

Кузнецова  

Наталья  

Александровна 

соцпедагог Высшее 

ОГПИ-1980г. 

Учитель ср.школы.  

История и 

обществознание. 

 

Соответств. по 

должности 

«Соцпедагог» 

26.02.2024  г. 

7. 

Воропаева  

Людмила  

Петровна 

педагог- 

организатор 

Учитель 

музыки 

Высшее. 

ОГПУ-2016 г. 

 

1-ая  

«Педагог-

организатор» 

29.06.2022 г. 

8. 

Шамсутдинова 

Наиля Азимовна 

Учитель 

коррекционны

х дисциплин 

Высшее . 

ОГПУ -2014 г. 

Документоведение.  

ОГПУ- 2020, 

профпереподготовка  

Практическая психология. 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

16.05.2023 г. 
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9. 

Маричева  

Виолетта  

Александровна 

Учитель-

логопед, 

воспитатель  

Высшее, 

 ОГПУ – 2012 г. 

Педагог-психолог 

1-ая «воспитатель» 

15.07.2021 г. 

10. 

Байдашова  

Слушаш  

Кеулимжаевна 

воспитатель Высшее,  

ОГПУ -2013 г. 

Учитель-

олигофренопедагог 

1-ая «воспитатель» 

07.07.2022 г. 

12. 

Тимошенко 

 Галина  

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

чтения 

Высшее, 

Орск ГПИ-1983г. 

Учитель средней школы 

по спец. Русский язык и 

литература 

Соответ. по должн. 

«Учитель»  

26.01.2024 г. 

13. 

Кузина  

Татьяна  

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

чтения 

Среднее специальное, 

ОГПУ№ 2-1995г. 

Воспитатель 

дошк.учрежден.;  

ОПК №2-2006 г.  

Воспитатель детей 

шк.возраста с откл. в 

развитии и с сохранным 

развитием. 

Переподготовка: ООО 

Центр повышения 

квалификации «Луч 

знаний» -2023 . Дипл. 

180000762934 «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

 

 

1-я «Учитель» 

28.06.2024 
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14. 

Мерзликин  

Андрей  

Михайлович 

учитель 

математики 

Высшее.  

ОПУ№3-1993 г.  

Учитель ср.школы. Физика 

и математика;  

Волгоград.Гумм.Академя 

проф.подг. 

спец.соц.сферы-2016 г., 

Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания 

математики 

1-ая «Учитель» 

28.06.2023 г. 

15. 

Долгушина  

Айгуль  

Жаксыгельдиевн

а  

учитель 

математики 

Высшее 

ОГПИ-1987г.  

Учитель ср.школы. 

Математика; ОГПУ-2015  

Олигофренопедагог 

1-ая «Учитель» 

29.05.2019 г. 

16. 

 Пояркова  

Татьяна  

Петровна 

учитель 

истории 

Высшее, 

ОГПУ-2006 г.  

Учитель истории; 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ»-

2015 г. 

Олигофренопедагогика. 

1-ая «Учитель» 

04.06.2024 г. 

17. 

Долгушина  

Валентина  

Владимировна 

учитель 

швейного 

дела 

Высшее,  

ОГПУ-2013 

Учитель-

олигофренопедагог 

1-ая «Учитель» 

04.06.2024 г. 

18. Огурцова  

учитель   

сельхозтруда 

Высшее 1-ая «Учитель» 
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Ирина  

Павловна 

ОГПИ-1989г.   

Учитель ср. школы. 

География 

28.06.2022 г. 

19. 

Долгушина  

Ольга  

Васильевна 

учитель 

сельхозтруда 

 Высшее,  

ОГПИ-1994г. 

Учитель ср. школы. 

 Биология и химия. 

Соответ. по должн. 

«Учитель»   

24.12.2020 г. 

20. 

Елисеев  

Виталий  

Федорович 

учитель 

сельхозтруда 

Высше,  

ОГПУ – 2013 г. 

Учитель-

олигофренопедагог 

Соответств. по 

должн. «учитель» 

16.05.2023 г. 

21. 

Газимов Ильхам 

Закиевич 

учитель 

столярного 

дела 

Среднее 

профессиональное  

АНО ПО «Открытый соц.-

эконом. Колледж» г.Тула 

Специальное дошкольное 

образование  

Соответств. по 

должн. «учитель» 

24.12.2020 г. 

22. 

Рахматулина  

Аниса  

Иксановна 

учитель 

биологии 

Высшее, 

ОГПУ -2006 г.  

Организатор-методист 

дошк.обр.; 

ОГПУ-2010 г. 

Олигофренопедагогика. 

Высшая  

«Учитель» 

04.06.2024 г. 

 

Тошпулатова 

Эльвира 

Галимовна  

Воспитатель  Высшее. 

ОГПУ -2008 г. Биология. 

Профпереподготовка 

.АНОДПО «ВГАППССС»-

2018 г. 

Соответствует по 

должности 

«Воспитатель» 
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Олигофренопедагогика. 

23. 

Нурмагамбетова  

Алмагуль  

Шайдрахмановн

а 

 

Воспитатель. 

Учитель 

географии 

Высшее, 

ОГПУ-1998г.  

Учитель географии 

 

1-ая  

«воспитатель» 

28.06.2022 г. 

26. 

Оленникова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее  

НОУ ВПО «ИСПиП» г. 

С.Петербург 

Специальный психолог. 

 

27. 

Фоменко  

Юрий  

Васильевич 

воспитатель Высшее, 

ОГПИ-1993г. 

Учитель средней школы. 

Физическая культура 

1-ая «Воспитатель 

» 

28.06.2022 г. 

 

 

ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации через профессиональную подготовку 

или курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  

принимают участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и 

адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки 

(музыкальный работник), социальные педагоги, медицинские работники. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими обучающимися 

должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности 

подготовки специалистов: 

Педагогические работники - учитель-логопед, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), 

учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, имеют 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 
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квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, установленного 

образца. 

Учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование  и документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

ГКОУ «С(К)ОШИ» с. Чёрный Отрог имеет право включать в штатное 

расписание специалистов по информационно-технической поддержке реализации 

АООП, имеющих соответствующую квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(педиатр), имеет высшее профессиональное образование, соответствующее 

занимаемой должности. 1 

При необходимости ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог использует сетевые формы 

реализации образовательной программы, которые позволяют привлечь 

специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

Финансовые условия реализации 

Финансовые условия реализации АООП: 

обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивают Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; расходами на 

средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

                                                             
1 
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электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в ГКОУ «С(К)ШИ» 

с. Чёрный Отрог 

 

Материально-технические условия реализации 

Материально-технические условия ГКОУ « С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог при 

реализации АООП обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

зданию школы- интерната (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещению зала для проведения занятий по ритмике; помещениям для 

осуществления, образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения,  необходимое 

оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового 

обучения); 

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; туалетам, душевым, 

коридорам, помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

 пищи, обеспечивающего возможность школы- интерната качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещению, предназначенного для занятий музыкой, изобразительным 

искусством,  моделированием, техническим творчеством, спортивному залу,  

игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского 

персонала; мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 
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носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования 

учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования 

к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется реализация АООП  соответствует  

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

ГКОУ «С(К)ШИ» с.Чёрный Отрог обеспечивает отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

педагогом- психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-
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педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 

старших — иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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 общеобразовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Предусмотрена материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 
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Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований. 

 


	(в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта...
	2.3.1. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения (IX класс).
	2.3.2.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Математика" на конец обучения (IX класс).
	2.3.3.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Естествознание" на конец VI класса.
	Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Естествознание" на конец обучения (IX класс).
	2.3.4. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Человек и общество" на конец обучения (IX класс).
	2.3.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе.
	2.3.6.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Адаптивная физическая культура" на конец обучения (IX класс).
	2.3.7.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Технология" на конец обучения (IX класс).
	Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные да...
	2.4. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1).
	3.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной области "Язык и речевая практика" (V - IX классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету.
	Пояснительная записка.

	3.2. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение (литературное чтение)" предметной области "Язык и речевая практика" (V - IX классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету.
	Пояснительная записка.


	Программа по предмету «Чтение» ориентирована на учебники:
	«Чтение» 5 класс. 1-издание М, Просвещение,  2023г. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители:  С.Ю.Ильина, Т.М.Головкина.
	3.3. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (V - IX классы) предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения.
	Пояснительная записка.

	3.4. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (VII - IX) предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	Содержание учебного предмета Информатика
	7класс (34ч.)

	9 класс (34ч.)
	3.5. Рабочая программа по учебному предмету "Природоведение" (V - VI классы) предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

	1.Введение
	2.Вселенная
	3. Наш дом — Земля
	Вода.
	3.6. Рабочая программа по учебному предмету "Биология" (VII - IX классы) предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	3.7. Рабочая программа по учебному предмету "География" (VI - IX) предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

	Рабочая программа по географии для 6-9 классов для детей с умственной  отсталостью составлена на основе:
	Начальный курс физической географии.   (6кл.)
	3.9.  Рабочая программа по учебному предмету "Мир истории" (VI класс) предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы
	Пояснительная записка.
	Рабочая программа составлена на основе федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. №273 – ФЗ. И Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальн...
	Программа  по предмету «Мир истории» ориентирована на учебник 6 класса Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.  «Мир истории», издательства «Просвещение», 2022 г.
	Общая характеристика учебного предмета.
	Введение. Почему надо изучать историю.
	История Древнего мира
	История человеческого общества

	3.10. Рабочая программа по учебному предмету "История Отечества" (VII - IX класс) предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	3.11. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (V - IX классы) предметной области "Физическая культура" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.
	3.12. Рабочая программа по учебному предмету "Труд " (V - IX классы) предметной области "Технология" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

	8 КЛАСС
	I четверть
	II четверть
	Представление о процессе резания древесины
	Изготовление столярно-мебельного изделия
	Практическое повторение
	3.13 Рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное искусство)" (I - IV, дополнительный классы и V класс), входящий в предметную область "Искусство", включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освое...
	Пояснительная записка.
	Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование (изобразительное искусство)":

	3.14. Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется в процессе всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует требования Ст...
	Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



	Внеурочная деятельность осуществляется в рамках двух направлений (коррекционно-развивающих и общеразвивающих занятий).
	3.16. Программа коррекционной работы.
	Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения процесса освоения основной образовательной программы учащимся с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на осн...
	Задачи программы:
	– определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы начального общего образования;
	– определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
	– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
	– реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ПМПК, консилиума ОО);
	– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
	– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с учащимися с ОВЗ;
	– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ
	Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
	⚫ Приоритетности интересов ребѐнка
	Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
	⚫ Непрерывности
	Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.
	⚫ Вариативности
	Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с учащимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
	⚫ Системности
	Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с умственной отсталостью, а взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;
	 Принцип обходного пути
	Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохраненные анализаторы;
	 Комплексности
	Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
	Направления деятельности программы
	Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:
	диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательног...
	коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразов...
	консультативная работаобеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и ...
	информационно-просветительская работанаправлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, т...
	1.  СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ , ВКЛЮЧАЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЕ
	ОБСЛЕДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ, УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ АООП УО ВАРИАНТ 1
	Подготовительный этап
	 Определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы;
	 Анализ состава детей с нарушением интеллекта  в школе-интернате, их особых образовательных потребностей;
	 Создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся.
	Основной этап
	 Разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания учащихся с умсивенной отсталостью, организация и механизм реализации коррекционной работы;
	 Раскрываются направления коррекционной работы;
	 Раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы;
	 Описываются специальные требования к условиям реализации ПКР;
	 Разрабатываются рабочие коррекционные программы, которые прилагаются к ПКР.
	Заключительный этап
	 Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еѐ доработка;
	 Проводится обсуждение хода реализации программы на школьном психолого - педагогическом консилиуме (шППк), методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с нарушением интеллекта;
	 Принимается итоговое решение.
	Реализация ПКР осуществляется службой комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с умственной отсталостью.
	Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
	Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
	Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с умственной отсталостью  обеспечивается специалистами школы-интерната (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируется...
	Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы-интерната, представителей администрации и  родителей (законных представителей).
	Внутришкольной формой организации сопровождения детей с умственной отсталостью  является шППк, деятельность которого регламентирована положением, разработанным школой-интернатом самостоятельно, и утверждается локальным актом.
	Психологическое сопровождение
	Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, психофизиологического и личностного развития детей с умственной отсталостью, коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
	1. Контакт психолога с медицинским работником
	Психолог активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера психологических нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним,...
	2. Связь психолога с родителями
	Работа психолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в психологическую работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения ...
	3. Контакт психолога с учителями
	Работа психолога с учителями осуществляется путем личного контакта. Психолог:
	- информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребѐнка;
	- обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих при общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и достижения психического равновесия;
	- обучает навыкам «ненасильственного» общения – активного слушания, исключению оценочности в общении, использованию «Я-сообщений» вместо «Ты-сообщений», исключению угроз и приказов, работе с интонацией;
	- обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление интересов, ребѐнка, включение ребѐнка в работу различных секций, кружков, студий и т.п.)
	- отрабатывает навыки позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую игру;
	- формирует у педагогов позицию отказа от наказаний, переход к методам убеждения и поощрения.
	Логопедическое сопровождение
	Цель - выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых нарушений, способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка в социуме.
	1. Контакт логопеда с учителями
	Логопед ведѐт работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых учащимися в процессе логопедических занятий. Контакт логопеда с учителями осуществляется на всех этапах логопедическо...
	Логопед может посещать уроки русского языка, развития речи, чтения и другие с целью проверки речевых возможностей учащихся, имеющихся нарушения речи (в свободное от логопедических занятий время). В свою очередь учителя могут также периодически присутс...
	2. Контакт логопеда с педагогом – психологом
	Логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как занятия педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании психологической базы речевой деятельности учащихся.
	3. Контакт логопеда с медицинским работником
	Логопед активно взаимодействует с врачом школы-интерната, знакомится с данными медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера речевых нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним...
	4. Контакт логопеда с учителем-дефектологом
	Логопеду следует работать в тесном контакте с учителем-дефектологом, так как занятия учителя-дефектолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании мышления и других неречевых высших психических функций для развития базы речевой де...
	5. Связь логопеда с родителями
	Работа логопеда с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в речевую работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к речи ре...
	Социально - педагогическое сопровождение
	Цель - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социум.
	1. Контакт социального педагога с медицинским работником
	Социальный педагог активно взаимодействует с медицинским работником школы, знакомится с данными медицинского обследования учащихся «группы риска» для уточнения этиологии и характера медицинских нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффек...
	2. Связь социального педагога с родителями
	Работа социального педагога с родителями осуществляется путем установления доброжелательного личного контакта, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в воспитательную работу с детьми, социально-правовой компетентности взрослых, в проце...
	3. Контакт социального педагога с учителями
	Работа социального педагога с учителями осуществляется путем личного контакта. Социальный педагог:
	- информирует учителей о трудностях ребѐнка и его семьи;
	-дает характеристику жилищно-бытовых условий;
	-рекомендует методы и формы работы.
	Дефектологическое сопровождение
	Цель - выбор оптимальных путей дефектологической  работы по коррекции  нарушений высших психических функций,  способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка в школе-интернате и в социуме.
	1. Контакт дефектолога с учителями
	Дефектолог ведет работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут способствовать закреплению навыков, приобретаемых учащимися в процессе психокоррекционных занятий . Контакт дефектолога с учителями осуществляется  на всех этапах  работы, ...
	2. Контакт дефектолога с педагогом – психологом
	Дефектологу следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как занятия педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании базы познавательной  деятельности учащихся.
	3.Контакт дефектолога с логопедом.
	Дефектолог в тесном контакте работает с учителем-логопедом. Согласовывает приемы и методы коррекционного воздействия, т.к. речь является частью высших психических функций и ее состояние напрямую влияет на коррекцию нарушений познавательной деятельности.
	4.Контакт дефектолога с медицинским работником
	Дефектолог  активно взаимодействует с врачом школы-интерната, знакомится с данными медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера нарушений ВПФ с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним...
	5.Связь дефектолога с родителями
	Работа дефектолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в коррекционную работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения ...
	Педагогическое сопровождение
	Цель - выбор оптимальных путей педагогической работы способствующих успешному овладению содержанием федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
	Медицинское сопровождение
	Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с умственной отсталостью  осуществляется медицинским работником школы-интерната  (на основе договора на оказание медицинских услуг с ГБУЗ «Саракташская ЦРБ»). Участвует в диагностике школьников с умственн...
	3. Механизмы реализации программы
	Программа коррекционной работы осуществляется во всех организационных формах деятельности школы – интерната: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности, внеучебной,  семейной деятельности.
	Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания
	В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционно-развивающие занятия со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам.
	Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по рабочим программам внеурочной деятельности разной направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с умственной отсталостью.
	Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях направлена на достижение планируемых результатов (личностных  и предметных).
	Для развития потенциала учащихся  специалистами и педагогами с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с может осуществлять...
	Механизмом реализации коррекционной работы раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных специалистов школы-интерната , осуществляющих образовательную деятельность, в сетевом взаимодействии...
	Взаимодействие включает в себя следующее:
	- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
	- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
	- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой познавательной и личностной сфер ребенка.
	4. Условия реализации программы
	Программа коррекционной работы предусматривает создание в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  специальных условий обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта :
	 психолого-педагогическое обеспечение (психологическое, логопедическое, социально- педагогическое, дефектологическое, педагогическое сопровождение);
	 программно - методическое обеспечение (рабочие программы по учебным предметам, коррекционно-развивающего обучения, внеурочной деятельности, методические рекомендации с учетом специфики нарушений развития учащихся;
	 информационное обеспечение (сайт школы, «Электронная школа 2.0» и другие ресурсы);
	 материально техническое обеспечение:
	5. Планируемые результаты коррекционной работы
	Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами развития детей с разными нарушениями В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов...
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