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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            Адаптированная основная образовательная программа (ПАООП) основного общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Структура ПАООП основного общего образования 

обучающихся с РАС соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, содержит все необходимые разделы: целевой, содержательный и 

организационный. ПАООП основного общего образования обучающихся с РАС являются основой для 

самостоятельной разработки образовательной организацией адаптированной основной образовательной 

программы  основного общего образования для обучающихся этой категории.  

 

2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

(Вариант 1) 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (Вариант 1) 

 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 

        Адаптированная основная образовательная программа (ПАООП) основного общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) вариант 1 – это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

ПАООП ООО обучающихся с РАС (вариант 1) предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими адаптированную основную образовательную программу начального общего образования (АООП 

НОО) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Данной 

категории обучающихся, в соответствие с заключением территориальной ПМПК, как правило, рекомендуется 

для освоения на уровне основного общего образования адаптированная основная образовательная программа 

для обучающихся с РАС.  

Успешное освоение АООП НОО обучающимися с РАС (вариант 8.1.), подтвержденное 

образовательными результатами промежуточной  аттестации, результатами независимой оценки 

образовательных результатов, проведенных при создании специальных условий, является необходимым 

условием продолжения образования и освоения обучающимися с РАС АООП основного общего образования 
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(вариант 1), которое завершается процедурами прохождения государственной итоговой аттестации с созданием 

специальных условий при проведении ГИА. 

Структура ПАООП основного общего образования обучающихся с РАС соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, содержит все 

необходимые разделы: целевой, содержательный и организационный. ПАООП основного общего образования 

обучающихся с РАС являются основой для самостоятельной разработки образовательной организацией 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся этой категории.  

Обучающиеся с РАС, не освоившие адаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования (вариант 1), не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание общего 

образования обучающихся с РАС, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

          Целями реализации   адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – АООП ООО обучающихся с 

РАС) являются:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с РАС среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, особыми образовательными потребностями;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с РАС; 

обеспечение необходимой для обучающихся с РАС коррекционно-развивающей направленности 

учебного процесса; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с РАС как к части 

образовательной программы и к соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, к обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с РАС, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном и социальном уровне развития личности обучающегося с РАС, к созданию необходимых условий 

для ее развития и самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами, в том числе с центрами психолого-педагогической и социальной помощи, 

общественными организациями; 

выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов через включение их в 
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деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию включения обучающихся с РАС в интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность с учетом их возможностей и 

особых образовательных потребностей; 

участие обучающихся c РАС, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, уклада 

образовательной организации; 

включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения необходимого опыта социального взаимодействия; 

профессиональная ориентация обучающихся с РАС при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профориентации; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с РАС, 

обеспечение их безопасности. 

 

 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

Методологической основой ФГОС ООО, определяющей принципы и подходы к формированию ПАООП 

ООО обучающихся с РАС, является системно-деятельностный подход. Этот подход означает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся с 

РАС в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с РАС; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности обучающегося с 

РАС, его учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к дальнейшему образованию и 

самообразованию на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся с РАС; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося с РАС. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся с РАС 11-15 лет. 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Расстройства аутистического спектра являются одними из наиболее распространенных системных 

нарушений развития детского возраста. Статистические данные за последнее десятилетие указывают на 
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постоянно увеличивающееся количество детей с РАС. Аутистические расстройства встречаются у мальчиков в 

четыре раза чаще, чем у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже те обучающиеся, 

которые успешно освоили уровень начального общего образования, будут нуждаться в постоянной психолого-

педагогической поддержке и создании специальных образовательных условий также и на уровне основного 

общего образования. 

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся специфические нарушения 

развития, характеризующиеся качественным нарушением социального взаимодействия, коммуникации, 

ограниченными интересами и деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением. Но, несмотря на 

общие черты, дети и подростки с РАС составляют очень неоднородную группу: выраженность нарушений, 

неравномерность развития высших психических функций у конкретных детей могут значительно различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут проявляться практически во 

всех сферах. Часто у обучающихся с РАС можно обнаружить недостаточное развитие крупной и мелкой 

моторики. Это нарушение выглядит очень характерно: подросток может быть достаточно ловок в спонтанной 

непроизвольной деятельности, но с трудом может повторить двигательную программу произвольно или по 

подражанию, неловок в самообслуживании. Его движения могут быть вычурными, манерными. 

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в сенсорном восприятии и в 

обработке сенсорной информации, приводящие к специфическим реакциям на сенсорные стимулы. 

Обучающийся с РАС может неожиданно остро реагировать на слуховые, зрительные или тактильные 

раздражители обычной интенсивности. Например, может начать кричать или пытаться уйти из помещения, в 

котором включен магнитофон, или испугаться звучащих предметов, музыкальных инструментов. Попытка 

удержать его может привести к панической реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению 

аффективных вспышек, агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт могут вызывать звуки речи 

определенной тональности, и тогда обучающийся будет избегать определенного человека из-за тембра его 

голоса. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и того же действия в 

стереотипной форме): раскачивания, хлопки, прыжки, вращение кистями рук, перелистывание страниц книг, 

повторение одни и тех же фраз, рисунков и т.д. Чаще всего стереотипии появляются, когда обучающемуся с 

РАС скучно, в стрессовой ситуации или в ситуации фрустрации. Такие стереотипные действия помогают ему 

справиться с тревогой и адаптироваться к окружающему, позволяют регулировать свое поведение. 

У обучающихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться как в общей тревоге и 

беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть страхи, связанные с каким-либо пугающим событием в 

жизни аутичного обучающегося, страхи бытовых шумов или прикосновений. В отличие от страхов 

обучающегося, развивающегося типично, эти страхи являются очень стойкими, а их причина не всегда понятна 

окружающим. Например, аутичный обучающийся может бояться всех мужчин с бородой, так как много лет 

назад его лечил врач, у которого была борода. Иногда страхи обучающегося с РАС могут приводить к крайней 

избирательности в еде, и в этом случае он не может есть в столовой образовательной организации. 

В целом, у всех обучающихся с РАС наблюдаются трудности организации собственной, в том числе 

учебной, деятельности и поведения, длительное время адаптации к новым условиям и стремление к 

постоянству. К особенностям обучающихся с РАС также можно отнести нарушение активности во 

взаимодействии с динамично меняющейся средой, трудности формирования индивидуального аффективного 

опыта как основы создания целостной картины мира и, как следствие, узость и фрагментарность представлений 

об окружающем мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

коммуникации и социального взаимодействия, познавательного развития обучающихся с РАС, специфику 

усвоения учебного материала. 

1. Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 
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В первую очередь у обучающегося с РАС обращает на себя внимание низкая стрессоустойчивость, 

связанная с нарушением саморегуляции, трудностями контроля эмоций и импульсивных порывов. Эти 

особенности ярко проявляются при изменении привычной ситуации, что является для такого обучающегося 

стрессогенным, например, при изменении привычного расписания уроков, замене учителя. Это приводит к 

появлению тревоги, с которой обучающийся с РАС не может справиться самостоятельно.  

К тому же у обучающихся с РАС снижена способность ориентироваться в собственных эмоциональных 

состояниях, поэтому тревога может становиться генерализованной и приводить к аффективным вспышкам или 

нарастанию стереотипий.  

Часть обучающихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за поддержкой к значимым 

взрослым. 

У обучающихся с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и недостаточная гибкость во 

взаимодействии со средой. Они не только стремятся использовать собственные стереотипные формы 

поведения, но и могут требовать этого от других детей. Поскольку зачастую обучающиеся с РАС с трудом 

понимают других людей и логику их поведения, обучающийся с РАС может громко возмущаться нарушением 

правил поведения в классе другими детьми, делать замечания учителю во время урока.  

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении моральных норм общества, 

особенно неписаных, применение которых зависит от конкретной ситуации. У обучающихся с РАС снижены 

социальные мотивы в поведении, поэтому часто наблюдаются специфические, в том числе негативные, 

реакции на похвалу или наказание. 

У обучающихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, искажен уровень притязаний и 

самооценки. Недостаточная критичность к результатам своей деятельности, к оцениванию своих достижений и 

неудач может стать причиной того, что обучающийся с РАС хочет во всем быть первым и получать только 

отличные оценки независимо от объективных обстоятельств. В этой ситуации у обучающихся с РАС часто 

появляются невротические реакции на неудачу. Они могут сильно расстраиваться и плакать или кричать и 

вступать в конфликты со взрослыми и сверстниками, доказывая свое первенство или переживая неудачу в игре. 

У обучающихся с РАС наблюдаются сложности в формировании мотивационно-смысловой сферы. 

Прежде всего это связано с ограниченностью интересов и стереотипностью, присущими всем аутичным детям. 

Их могут интересовать только несколько тем: динозавры, автомобили; обучающийся с РАС может быть 

увлечен числами или географическими картами и т.п. Но эти стереотипные интересы он использует в качестве 

аутостимуляции, не используя их для продвижения в осмыслении происходящего и для развития все более 

сложных и активных форм взаимодействия с окружающим. Из-за особенностей познавательной активности у 

обучающихся с РАС возникают сложности при формировании учебной мотивации и учебной деятельности. 

 

2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 

Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности коммуникации и социального 

взаимодействия у обучающихся с РАС, является сфера социального поведения. Проявления аутистических 

расстройств в этой сфере присущи всем детям с РАС. У обучающихся с РАС наблюдаются не только трудности 

в понимании, усвоении социальных норм и правил поведения. Даже зная правила, обучающийся с РАС 

зачастую усваивает их формально, и ему трудно применять правила адекватно ситуации.  

К началу обучения на уровне основного общего образования, у обучающихся с РАС обычно уже 

сформировано базовое учебное поведение, они знают основные правила поведения образовательной 

организации, но им трудно гибко использовать эти правила в школьной жизни. Практически все обучающиеся 

с РАС, успешно завершившие уровень начального общего образования, обучаясь в среде сверстников, 

начинают обращать внимание на других детей и пытаются им подражать. Но иногда они копируют поведение 

одноклассников, не понимая, что оно не соответствует социальным нормам в данной ситуации. Не понимая 

логику поведения одноклассников, обучающийся с РАС может эмоционально заражаться, пытаться включаться 

в игру, руководствуясь внешними формальными правилами (например, хаотично бегать, не понимая, что дети 
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играют в «догонялки»). А иногда такое подражание оказывается формальным, так как он не может гибко 

реагировать на ситуацию. Например, обучающийся с РАС может поднять руку, когда учитель опрашивает 

класс, не зная ответа на вопрос, просто потому что его одноклассники поднимают руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения в сфере социального 

взаимодействия. 

В первую очередь обращают на себя внимание выраженные трудности в области установления и 

поддержания социальных отношений. Аутичным детям и подросткам не только трудно начать общение с 

другим, особенно незнакомым, человеком, но и трудно поддерживать такой контакт и даже завершать его. 

Большинству обучающихся с РАС сложно начать разговор по собственной инициативе. В разговоре они 

чаще всего используют короткие фразы и односложные ответы на вопросы, иногда отвечают отсрочено, после 

длительной паузы. Обучающийся с РАС может разговаривать, не глядя в сторону собеседника или находясь в 

движении. Обучающимся с РАС трудно поддерживать диалог длительное время. При этом они стремятся 

выстроить контакт на основе собственных стереотипных интересов и практически не вовлекаются в разговор 

на другие темы, не умеют подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника и вести диалог, учитывая 

другую точку зрения.  

Обучающемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную психологическую дистанцию в 

социальном взаимодействии. Очень часто он проявляет себя слишком прямолинейно и назойливо, выглядит 

очень наивным и инфантильным, все понимает слишком буквально. Ему практически недоступно понимание 

неявно выраженного контекста и переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в глаза», то с возрастом 

обучающийся с РАС может начать использовать взгляд для коммуникации. Но при этом глазное поведение 

остается специфичным: обучающийся с РАС или быстро отводит взгляд, «скользит» по лицу собеседника, или 

может слишком долго и пристально смотреть в лицо собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают трудности восприятия и 

эмоциональной оценки выражения лица собеседника аутичными детьми и подростками. Обучающийся с РАС 

может выражать тревогу и часто задавать вопрос «ты не сердишься?», так как не может правильно 

интерпретировать в процессе общения невербальную информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС проявляются в сфере 

вербальной и невербальной коммуникации.  

Практически у всех обучающихся с РАС имеются особенности речевого развития, которые проявляются 

как в специфике собственной речи, так и в специфике понимания речи других. 

Даже обучающиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и большой словарный запас, 

имеют выраженные особенности речевого развития. У них может быть ограничено понимание речи в силу 

особенностей личного опыта и узости собственных интересов. Практически у всех детей и подростков с РАС 

нарушается развитие коммуникативной функции речи. У обучающегося с РАС может наблюдаться аутичная 

речь, которая не направлена на собеседника. Это могут быть монологи на темы сверхценных интересов 

обучающегося. Зачастую у него наблюдается манипулирование словами и фразами, эхолаличное повторение 

фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов и текстов. 

Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить последовательный 

рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему часто очень сложно пересказать текст 

своими словами или развернуто ответить на вопрос, быстро подготовить устное сообщение. Обучающиеся с 

РАС отвечают односложно, цитируют учебник или повторяют слова учителя. Отмечается тенденция ответа на 

вопрос повторением обращенной к ним речи. 

Обучающиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, иногда говорят о себе во 

втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем местоимения, могут переставлять местоимения 

местами: например, вместо «мой» используют местоимение «твой».  

У обучающихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речь обучающегося с РАС монотонна или 
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скандирована, он может не использовать вопросительные интонации, повышать высоту голоса к концу фразы. 

Речь может быть очень быстрой или, наоборот, замедленной. Часто наблюдаются вычурные, неестественные 

или специфические певучие интонации, нарушается плавность речи и ее внятность, особенно в спонтанной 

ситуации. 

Характерным для обучающихся с РАС является то, что часто в процессе разговора они используют 

неподходящую жестикуляцию: это могут быть двигательные стереотипии или вычурные жесты. Нередко у 

обучающихся с РАС наблюдаются особенности мимики: лицо может быть амимичным, напряженным или, 

наоборот, мимика может быть слишком интенсивной, насыщенной неадекватными гримасами. 

Также для обучающихся с РАС характерно очень буквальное понимание речевого высказывания и 

связанные с этим трудности понимания иносказаний, пословиц и поговорок, юмора. Эта особенность 

сохраняется и у взрослых людей с РАС. 

 

 3. Особенности когнитивной сферы 

Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и неравномерно. Несмотря на то, 

что в популяции детей с РАС в целом показатели интеллекта снижены, у части детей интеллектуальное 

развитие приближается к нормативному, а в некоторых случаях отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития. Тем не менее, исследователи выделяют особый когнитивный стиль детей с 

аутизмом, связанный прежде всего со снижением возможности активной переработки и интеграции 

информации. Кроме этого, можно отметить нарушение процессов развития целостного осмысления. Например, 

дети с РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. Но при складывании картинки они, в 

отличие от нейротипичных детей, ориентируются не на смысл изображения, а на контуры отдельных деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая память. Они особенно успешны 

в тех сферах, которые входят в зону их интересов. Обучающийся с РАС может с легкостью запоминать 

большие тексты, музыкальные фрагменты или точно нарисовать по памяти сложный орнамент. Обучающийся с 

РАС может знать все станции метро и с легкостью нарисовать его схему или сказать, какой был день недели 

для любой даты календаря. Обучающийся с РАС может быть музыкально одарен и иметь абсолютный слух. 

Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие приближается к норме, 

наблюдается выраженная неравномерность развития психических функций и навыков. Обучающийся с РАС, 

который демонстрирует поразительные и обширные знания в одной узкой области, может не знать самых 

простых, элементарных, вещей. Например, зная все названия марок легковых автомобилей, он может неточно 

употреблять названия предметов бытовой посуды. Он может хорошо играть в шахматы и при этом испытывать 

огромные трудности в понимании причинно-следственных связей и последовательности событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля произвольной 

деятельности. У обучающихся с РАС отмечаются быстрая истощаемость в произвольной деятельности, 

трудности концентрации. 

Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное время. Также можно отметить 

проблемы распределения и переключения внимания. С этим связано то, что обучающемуся с РАС часто бывает 

легче выполнить инструкцию взрослого отсрочено или то, что часто обучающемуся с РАС нужна 

организующая помощь, для того чтобы начать выполнение инструкции или переключиться с одного задания на 

другое. Зачастую обучающийся с РАС не может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у задания 

изменена форма или введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС также проявляются в том, 

что взрослому очень трудно привлечь внимание обучающегося с РАС в ситуации его захваченности 

сверхценными интересами или в ситуации разворачивания стереотипного поведения.  

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей с РАС. Часто 

обучающиеся с РАС пользуются не центральным, а периферическим зрением. В силу фрагментарности 

зрительного восприятия обучающемуся с РАС проще увидеть и запомнить целостный образ. Также у 
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обучающихся с РАС наблюдаются трудности сканирования большого объема зрительной информации, и 

поэтому они зачастую не выстраивают продуктивной стратегии и обрабатывают информацию хаотично.  

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение функционирования 

познавательной сферы, которое состоит в том, что обучающемуся с РАС трудно активно перерабатывать 

информацию. Поэтому полученные знания и навыки часто становятся формальными или используются 

обучающимися с РАС в качестве аутостимуляций. Формализация полученных знаний и навыков приводит к 

трудности переноса и использования усвоенных навыков и знаний в реальной жизни; полученные знания 

обучающийся с РАС не использует для продвижения в осмыслении окружающего мира. Именно поэтому для 

обучающихся с РАС так важно развитие жизненных компетенций и связь учебного материала с личным 

опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических особенностей, вариант 1 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования рекомендуется для тех 

обучающихся с РАС, чье личностное, эмоционально-волевое и познавательное развитие существенно 

приближается к развитию типично развивающихся сверстников и сопоставимо с ним. В этом случае, несмотря 

на аутистические расстройства, обучающийся с РАС успешно включается в общий образовательный процесс, 

выстраивает продуктивные отношения с взрослыми и сверстниками, основываясь на основных нормах и 

правилах поведения, демонстрирует успехи в достижении образовательных результатов. Отдельные трудности 

освоения АООП, возникающие из-за неравномерности психического развития обучающегося с РАС, не 

препятствуют освоению программного материала во всех предметных областях и могут быть достаточно 

эффективно компенсированы в ходе коррекционно-развивающей работы. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Момент перехода на уровень основного общего образования является кризисным периодом для 

обучающегося с РАС, так как в это время значительно меняется привычная для обучающегося организация 

процесса обучения. Особенно сложным для обучающегося с РАС является то, что ему приходится расставаться 

с классным руководителем, на которого он уже научился опираться в своей учебной деятельности, и с которым 

уже успел выстроить продуктивные социальные отношения.  

Поскольку обучающиеся с РАС с большим трудом воспринимают все новое и стремятся к постоянству, 

процесс адаптации к обучению на уровне основного общего образования для многих обучающихся с РАС 

занимает длительное время и требует специальных педагогических и организационных усилий. Поэтому так 

важно обеспечить индивидуальное сопровождение на этом этапе тьютором или педагогом-психологом. Такое 

сопровождение может быть временным и индивидуально дозированным.  

При организации обучения на уровне основного общего образования чаще всего используется классно-

кабинетная система: предметные уроки проводятся в соответствующих оборудованных кабинетах. Поскольку 

для обучающихся с РАС освоение нового пространства является сложной задачей, им может понадобиться 

помощь тьютора или сопровождающего педагога для ориентации в расписании уроков и в порядке перехода из 

одного кабинета в другой. 

Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной лабильностью нервной системы 

обучающегося с РАС обеспечивался щадящий режим обучения, который бы при необходимости включал 

индивидуальное учебное расписание, предупреждающее перегрузку, вызванную повышенной сенсорной 

чувствительностью, истощаемостью или тревожностью. 

Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом так же важно, поскольку взрослый не только 

помогает обучающемуся с РАС наладить взаимоотношения с учителями и одноклассниками, но и сам 

становится примером для подражания в отношениях с обучающимся с РАС. 

В соответствии с Законом об образовании в образовательной организации должны создаваться 

специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ. 
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Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, 

удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

На уровне основного общего образования для обучающихся с РАС актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и специфических 

средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой пространственной и 

временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей обучающегося с РАС. 

Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС можно условно разделить на несколько 

групп.  

1 группа: потребности, связанные с организацией образовательного процесса, направленного на 

преодоление патологических форм аутистической защиты и на развитие активных форм взаимодействия с 

окружающей средой. 

Потребность в кадровом обеспечении образовательного процесса. Привлечение к работе с 

обучающимися с РАС педагогических работников, имеющих профессиональные знания об особенностях детей 

и подростков с РАС, и специалистов (психологов, тьюторов, логопедов и др.), имеющих соответствующую 

квалификацию; регулярное проведение консилиумов и совещаний для согласования работы специалистов; 

Потребность в согласованности действий персонала образовательной организации и родителей (или 

лиц их заменяющих): организация работы с родителями (индивидуальное и групповое консультирование, 

привлечение родителей и получение их информированного согласия при разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы, при разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута); 

Потребность в индивидуальном проектировании образовательной среды. Для обучающихся с РАС 

важно наличие структурированной пространственно-временной среды, что предполагает использование 

средств визуализации для четкой организации временной структуры обучения, обеспечение средств 

наглядности для помощи обучающемуся с РАС в саморегуляции и в организации собственного поведения, 

возможность индивидуализации структуры урока (например, введение пауз для обучающегося с РАС в случае 

его утомления или пресыщения), наличие сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для релаксации, 

обеспечивающих возможность вывода обучающегося с РАС из травмирующей ситуации; 

Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной организации должна 

поддерживаться спокойная и доброжелательная атмосфера на уроке и на перемене; важно наличие средств, 

стимулирующих мотивацию обучающегося с РАС к обучению, прежде всего связанных со сферой его 

интересов; учет повышенной сенсорной чувствительности (предупреждение ситуаций, связанных с сенсорным 

дискомфортом в зависимости от особенностей обучающегося); использование при необходимости 

дополнительное средств поощрения и средств для создания ситуации успеха; 

Потребность в обеспечении возможности временного изменения организации обучения обучающегося с 

РАС в связи с ухудшением его состояния, например, из-за специфического течения подросткового кризиса или 

ухудшения психологического состояния после соматической болезни; 

Потребность в такой организации классного помещения и рабочего места обучающегося с РАС, 

которая смягчает повышенную реакцию на сенсорные стимулы, уменьшает возможность возникновения 

неадекватного поведения во время урока;  

Потребность в индивидуализации системы оценивания образовательных результатов. РАС является 

сложным нарушением развития, поэтому даже обучающиеся, достигающие высоких результатов в 

образовательной организации, будут нуждаться в адаптации и индивидуализации системы аттестации для 

оценивания образовательных результатов. В связи с неоднородностью группы обучающихся с РАС, а также с 

неравномерностью развития психических функций и навыков у конкретного обучающегося с РАС, в процессе 

обучения возникает необходимость адаптировать систему оценивания так, чтобы обучающиеся с РАС смогли 
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продемонстрировать достигнутые ими образовательные результаты. Вместе с тем освоение образовательных 

программ основного общего образования обучающимися с РАС завершается обязательной Государственной 

итоговой аттестацией, с установлением общих критериев оценивания в соответствие с ФГОС ООО. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариативной является форма проведения ГИА и 

необходимые специальные условия ее проведения, которые определяются территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией индивидуально для каждого обучающегося с РАС. 

2 группа: потребности, связанные с освоением адаптированной образовательной программы. Вследствие 

стойких особенностей у обучающихся с РАС, а также вследствие их специфического жизненного опыта 

возникает необходимость как адаптации содержания основной образовательной программы, так и подбора 

педагогических методов и средств для успешного ее освоения обучающимся. 

1) Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программы: 

– Потребности в адаптации содержания учебных программ отдельных предметов. Например, 

особенности социального развития могут быть причинами непонимания обучающимися с РАС некоторых 

литературных текстов, предлагаемых для изучения на уровне основного общего образования, или текстов по 

истории и обществознанию. 

Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную дефицитарность в развитии психических 

процессов и, вследствие этого, неравномерно усваивают учебный материал. В этой ситуации возникает 

необходимость более гибкого, индивидуализированного подхода к составлению рабочих учебных программ по 

изучаемым предметам. 

Так, может возникнуть необходимость в изменении порядка изучения учебных тем, во введении 

дополнительных учебных тем и разделов или в сочетании учебного материала, предназначенного для разных 

классов, в повторном изучении пройденных тем, увеличении или уменьшении времени прохождения темы, во 

введении учебных тем коррекционной направленности в рамках коррекционной программы. Так, например, 

хорошо считающий обучающийся с РАС в силу особенностей речевого развития может с большим трудом 

осваивать решение текстовых задач. В этой ситуации адаптированная учебная программа может сочетать 

материал за разные годы обучения: счетные операции, соответствующие программе класса, в котором учится 

обучающийся с РАС, и задания на решение текстовых задач за предыдущие годы обучения.  

– Потребность в развитии жизненных компетенций. Для преодоления склонности обучающихся с РАС 

к формализации полученных знаний или использованию полученных знаний для аутостимуляции содержание 

адаптированной образовательной программы должно обеспечивать связь учебного материала с их жизненным 

опытом. 

– Образовательные потребности, связанные со специфическими проблемами развития и применения 

универсальных учебных действий. Программа формирования и развития УУД требует учета особенностей 

обучающихся с РАС и целенаправленной педагогической работы для овладения ими УУД с учетом принципа 

преемственности. Регулятивные и коммуникативные УУД у обучающихся с РАС на момент перехода к уровню 

основного общего образования будут значительно отличаться от развития УУД у типично развивающихся 

детей, поэтому принципиально важно разрабатывать программу развития УУД, опираясь на индивидуальные 

результаты, достигнутые обучающимся с РАС в конец обучения на уровне начального общего образования. 

2) Образовательные потребности, связанные с использованием специфичных для РАС методов, 

методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для успешного освоения 

образовательной программы.  

– Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для большинства обучающихся с РАС 

характерна задержка развития словесно-логического и абстрактного мышления. Поэтому при их обучении 

более эффективна опора на наглядные формы мышления. Особенности речи обучающихся с РАС приводят к 

тому, что вербальная информация недостаточно хорошо усваивается ими без использования наглядных опор. 

Поэтому необходимо использовать дополнительные средства визуализации при объяснении учебного 
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материала, выполнении учебных заданий, при устных ответах обучающегося. Это могут быть схемы, рисунки, 

алгоритмы выполнения, планы устного ответа и т.п. 

– Потребность в специализированном дидактическом материале. При обучении детей и подростков с 

РАС часто возникает потребность в адаптации, частичной или полной замене дидактических материалов, 

разработанных для типично развивающихся обучающихся, на материалы, учитывающие особенности 

обучающихся с РАС. Так, например, для эффективного усвоения учебного материала и успешного выполнения 

заданий обучающимся с РАС может потребоваться упрощение или сокращение текста задания, разбивка 

большого задания на отдельные шаги, уменьшение количества заданий на странице и т.д. 

3 группа: образовательные потребности, связанные с преодолением трудностей в развитии 

эмоционально-волевой сферы и в социальной адаптации обучающегося с РАС:  

– Потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми. Обучающемуся с 

РАС требуется постоянная и направленная помощь в установлении позитивных контактов с учителями и 

одноклассниками. Для этого он нуждается не только в вовлечении в общение и совместную деятельность 

(например, игру или беседу), но и в помощи в осознании полученного опыта как основы для дальнейшего 

развития и социализации;  

– Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. Особенности эмоционально-волевого 

развития обучающихся с РАС являются причиной того, что они нуждаются в постоянной педагогической 

поддержке для осознания происходящих с ним событий, понимания собственного состояния, развития 

самооценки и уровня притязаний. Обучающийся с РАС нуждается в помощи в преодолении фрагментарности 

представлений о себе и о собственном жизненном опыте;  

– Потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о других людях. 

Обучающемуся с РАС сложно понять причины поведения других людей, представить себя на их месте. 

Преодоление этого помогает обучающемуся с РАС принимать общепринятые правила и выстраивать 

собственное социальное поведение, усваивать морально-этические нормы;  

– Потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации. Обучение способам и навыкам 

коммуникации, адаптирующим обучающихся с РАС к условиям жизни в рамках образовательной организации 

и дающим возможность дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, для обучающихся с ОВЗ в образовательной организации должны создаваться специальные 

образовательные условия. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные программы и 

методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. п. 3 

Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении доступности и 

вариативности образования обучающихся с РАС. Для этого система специальных образовательных условий в 

образовательной организации должна соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся 

с РАС с условием обеспечения дифференцированного и индивидуального подхода в их определении. 
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2.1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с РАС (ПАООП ООО обучающихся с РАС) разрабатывается в соответствии со ФГОС основного 

общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программы (ПООП).  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на 

основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития регионов Российской Федерации, 

этнокультурных особенностей населения, содержит документы, развивающие и детализирующие положения и 

требования, определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою очередь, разрабатывая 

адаптированную основную образовательную программу обучающихся с РАС, использует содержащуюся в 

ПАООП ООО обучающихся с РАС документацию с учетом своих возможностей и особенностей 

осуществления образовательной и коррекционно-развивающей деятельности. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа обучающихся с РАС включает 

следующие документы: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных   

модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС; 

• рабочую программу воспитания; 

• программу коррекционной работы; 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 

• характеристику условий реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАС ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования (АООП ООО) обучающихся с РАС представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с РАС, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся с РАС овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. Необходимо также принимать во внимание особенности формирования коммуникативной сферы у 

обучающихся с РАС для выстраивания индивидуализированной, в каждом случае, системы учебных действий.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся с РАС и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося с РАС. 

В Примерной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с РАС 

в соответствие с ФГОС ООО устанавливаются требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися с РАС программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

 Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам ПАООП ООО обучающихся с РАС: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного   предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам: 

- Язык и речевая практика ( Русский язык, Литературное чтение) 

-Математика ( Математика, Информатика) 

-Естествознание ( Природоведение, Биология, География) 

-Человек ( Мир истории, Основы социальной жизни, История отечества). 

-Искусство ( Рисование, Музыка) 

-Физическая культура ( Физическая культура). 

-Технология( Профильный труд) 

           Требования к предметным результатам освоения этих предметов на углубленном уровне установлены в 



17 
 

основной образовательной программе, что следует учитывать при разработке индивидуализированных рабочих 

программ по предметам/модулям углубленного уровня изучения для обучающихся с РАС. 

 

 

 

 

2.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

2.1.3.1. Общие положения 

В соответствие со своим статусом, ФГОС ООО, «независимо от формы получения обучающимися 

основного общего образования и формы обучения, является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при   разработке   

образовательной   организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся с ОВЗ». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с РАС на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения   обучающимися с РАС 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам оценки относятся: 

• государственная итоговая аттестация1, 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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• независимая оценка качества образования2 и 

• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся с РАС к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися 

с РАС. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися с РАС 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся с РАС решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего   материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных   результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся с РАС, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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2.1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов обучающихся с РАС 

 

Достижение обучающимся с РАС личностных результатов связано с развитием личностных качеств, 

необходимых для его становления как гражданина, активного субъекта социума, а также как человека, 

способного к саморазвитию и самоопределению, постановке и достижению личных жизненных целей. Для 

этого аутичному обучающемуся необходимо помочь в преодолении узости и фрагментарности в 

представлениях о себе и об окружающем мире, проблем в развитии социальных и межличностных 

взаимоотношений, в накоплении и присвоении позитивного опыта взаимодействия с окружающим миром и 

людьми. 

Для обучающегося с РАС достижение личностных целей должно способствовать развитию его 

готовности и способности к дальнейшему обучению, в том числе профессиональному. Необходимая для этого 

способность к самообразованию основывается на расширении познавательной активности, преодолении 

стереотипных и ограниченных интересов и развитии активных форм взаимодействия с окружающим миром. 

Достижение личностных результатов обучающимися с РАС обеспечивается содержанием всех 

компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную деятельность и программы 

коррекционной работы. 

Для достижения личностных результатов обучающимся с РАС необходимо согласованное 

педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи. 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию этапности 

освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и особенностями развития обучающегося с 

РАС. Например, поскольку эмоционально-волевое и личностное развитие аутичного обучающегося нередко 

задерживается по сравнению с типично развивающимися сверстниками, допустима ориентация на личностные 

результаты с учетом его реального психологического возраста. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения аутичным 

обучающимся личностных результатов осуществляется на основе анализа достижений личностных результатов 

по трем блокам: 

–  сформированность основ гражданской идентичности личности; 

–  сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 

–  сформированность социальных компетенций.  

Дополнительно оценивается сформированность жизненных компетенций.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с РАС в целом совпадают с личностными результатами, определенными во ФГОС ООО. Тем не 

менее особенности развития эмоционально-волевой сферы обучающихся с РАС являются причиной того, что 

для достижения заявленных личностных целей необходимо психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса, в рамках которого осуществляется направленное коррекционно-развивающее обучение. 

Поэтому для достижения личностных результатов обучающимся с РАС необходима согласованность учебных 

и коррекционных программ. 

Так, например, личностные результаты, направленные на формирование у обучающегося с РАС 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и на усвоение социальных 

норм и правил поведения, основано не только на наличии позитивного опыта взаимодействия с другими 

людьми, но и с возможностью практического коррекционно-развивающего обучения обучающегося с РАС 

навыкам коммуникации, и дальнейшее их развитие с использованием специальных коррекционно-

развивающих программ.  
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При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по оценке 

достижения личностных результатов обучающихся с РАС в образовательной организации необходимо 

предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, адаптации и модификации используемого 

инструментария, разрабатываемого на федеральном и региональном уровнях, с учетом особенностей 

личностного, эмоционально-волевого и познавательного развития обучающихся с РАС. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достижению личностных 

результатов обучающихся с РАС должен проводиться регулярно и иметь комплексный характер. Целями 

проведения внутренней оценки достижения личностных результатов должно стать оценивание 

индивидуальной динамики развития личностных результатов конкретного обучающегося с РАС.  

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с РАС используются следующие 

методы: наблюдения (учителями, специалистами, членами семьи, тьюторами), экспертная оценка (заключение 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации), анализ продуктов деятельности 

(творческих работ, проектов и т.д.). В силу особенностей познавательного и личностного развития 

обучающихся с РАС применение стандартизированных и проективных методик имеет ряд ограничений. 

Поэтому при отборе инструментария для проведения обследования нужно выбирать специализированные 

методики психолого-педагогической диагностики и использовать методы и приемы обследования, 

разработанные для детей с РАС. 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с РАС является 

метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках образовательной организации осуществляется 

на основе создания рабочей экспертной группы, в которую входят педагогические работники и специалисты, 

непосредственно контактирующие с обучающимся с РАС. Для получения объективных результатов в ходе 

работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей (законных представителей) 

обучающегося с РАС. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

ФГОС ООО определяет, что оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

–  универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

–  универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

–  универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в 

два года. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС на уровне основного 

общего образования связано, прежде всего, с овладением продуктивными способами деятельности, 

применимыми в конкретной учебной общественной и личностной ситуации, и определяет готовность к 

дальнейшему обучению, в том числе профессиональному, и готовность обучающегося с РАС выстраивать 

эффективные социальные связи. 

Достижение метапредметных результатов обучающимся с РАС обеспечивается содержанием всех 

компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную деятельность и программу 

коррекционной работы. 

Для достижения метапредметных результатов аутичным обучающимся необходимо согласованное 

педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи. 

В соответствии с ФГОС ООО в качестве основных достижений метапредметных результатов 

оцениваются:  

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, к их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

•  способность работать с информацией;  

•  способность к сотрудничеству и коммуникации;  

•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•  способность к самоорганизации,  

•  способность к саморегуляции и рефлексии. 

 В качестве основных жизненных компетенций обучающегося с РАС необходимо оценивать: 

•  умение использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала по учебной 

программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной жизни; 

•  способность организации успешного взаимодействия с окружающими людьми, опираясь на 

понимание социальных отношений; 

•  способность к эмоциональному самоконтролю; 

•  способность к самостоятельной организации собственной повседневной жизни; 

•  способность заботиться о поддержании собственного здоровья. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с РАС прежде всего должна быть 

направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении 

образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения 

метапредметных результатов в связи с неравномерностью и особенностями развития обучающегося с РАС. 
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Например, поскольку эмоционально-волевое и личностное развитие аутичного обучающегося нередко 

задерживается по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками, допустима ориентация на 

метапредметные результаты с учетом его реального психологического возраста. 

Оценка достижения обучающимся с РАС метапредметных результатов проводится в рамках 

регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимся с РАС в образовательной 

организации необходимо разработать комплекс процедур, адаптирующих процедуры оценивания, 

предложенные во ФГОС. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося с РАС выбирается 

наиболее подходящая процедура. Для обучающихся с РАС такими процедурами преимущественно являются 

использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита итогового индивидуального 

проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за выполнением обучающимся конкретного задания 

или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично развивающихся обучающихся, 

должны быть адаптированы и модифицированы. Так, например, для оценивания читательской грамотности 

необходим правильный подбор текста для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с РАС как 

сложности при понимании переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, как фрагментарность 

представлений о социальных отношениях и т.д. 

При необходимости может быть индивидуализирована процедура выполнения диагностических заданий 

с учетом особенностей конкретного обучающегося с РАС. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения обучающимися с РАС метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся с РАС в рамках 

одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, художественно-творческую, социальную и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися совместно с педагогическими работниками, специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

а) письменная работа (реферат, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются педагогами и специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования 

обучающихся с РАС, их особыми образовательными потребностями и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, особенностями организации проектной 

деятельности учащихся в конкретной образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации, в состав которой входят педагоги, специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения, или на школьной конференции. 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся с РАС. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения 

ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной,  

читательской  и др.) грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность.  

Введение данных обобщенных критериев в оценку предметных результатов обучающихся с РАС 

должно проводиться с учетом особых образовательных потребностей учащихся этой категории, психолого-

педагогических особенностей, в том числе, с учетом индивидуальных особенностей когнитивного развития 

(«когнитивного профиля») конкретного обучающегося с РАС. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных действий, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического материала, 

методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и 

понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся действовать во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

  При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательской 

грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 
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- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании 

различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач.  

Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга, адаптированного по 

содержанию и процедурам проведения для обучающихся с РАС. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного   мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры). 

 

2.1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, самои взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу4. 

                                                           
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться 

лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует 

достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, 

б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той 



25 
 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на 

уровне основного общего образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

                                                                                                                                                                                                                                      
части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении 

высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с РАС 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации освоения 

АООП определяются для обучающихся с РАС в соответствии с их особыми образовательными потребностями 

и спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

определяются на основании рекомендаций психолого-педагогического консилиума (ППк) образовательной 

организации, АООП ООО обучающихся с РАС, мониторинга уровня психофизического развития 

обучающегося, и в общем виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по обучающемуся - 

в заключении ППк, а также, в индивидуальном образовательном маршруте обучающегося с РАС. 

Специальные условия проведения оценочных процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации для обучающегося с РАС могут включать несколько видов адаптаций: 
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адаптация временной и пространственной организации среды: 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- выполнение заданий в привычной, эмоционально комфортной обстановке, минимизирующей 

возникновение аффективных вспышек у обучающегося с РАС; 

- индивидуальная форма выполнения заданий, в том числе, выполнение письменных заданий на 

компьютере; 

- визуальный план выполнения работы; 

- присутствие педагога, постоянно осуществляющего учебно-воспитательный процесс с обучающимся с 

РАС; 

- оказание педагогом организующей и направляющей помощи, осуществление поэтапного контроля 

педагогом общего хода выполнения проверочной работы, стимулирование деятельности обучающегося с РАС. 

адаптация подачи информации о содержании оценочных процедур: 

- дублирование инструкции (прочитывание педагогом с замедленном темпе со смысловыми акцентами, 

или замена устной инструкции письменной); 

- уточнение инструкции, контроль понимания инструкции; 

- увеличение (при необходимости) шрифта в тестовых материалах; 

- пространственное изменение размещения заданий (по одному на листе); 

- упрощение формулировок инструкции по грамматическому и семантическому оформлению; 

- использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных материалов, индивидуальных 

алгоритмов и вспомогательных средств. 

адаптация контрольно-измерительных материалов может содержать: 

- адаптацию бланка для выполнения работы (включение в бланк структурных элементов задания); 

- дублирование инструкции к заданию в виде перечисления последовательности действий; 

- визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих особые семантические трудности; 

- замена выполнения по ряду предметов самостоятельных письменных работ (эссе, сочинение) 

проведением тестирования. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения 

диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный раздел индивидуального 

образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, администрации в соответствие с 

установленными правилами образовательной организации. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.2.1.1. Предметная область Язык и речевая практика 

( учебный предмет Русский язык) 

 

 Пояснительная записка 

Русский язык в общеобразовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) изучается на протяжении всех лет обучения. 

           Программа 6 -  9  класса  составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, М.: Владос, 2011г 

            Предлагаемая программа ориентирована на учебники: 

Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской «Русский язык» 5 класса, 6 класса; 7 класса; 8 класса; 9 класса. М.: 

Просвещение, 2016г.; 

                Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися 

       Программа по русскому языку  в 5 - 9 классах определяет содержание предмета и  последовательность его 

прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.  

ЦЕЛЬ:   

     дать учащимся знания, умения и навыки по русскому языку, необходимые им  для дальнейшей жизни и 

профессионального обучения. 

ЗАДАЧИ: 

• образовательная 

формирование достаточно прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики, а также практически значимых орфографических и пункционных навыков; 

• коррекционно-развивающая 

максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

• воспитательная 

воспитание у учащихся интереса к родному языку, формирование нравственных качеств, целенаправленности, 

трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, навыков контроля и самоконтроля. 

 

Место предмета в учебном плане  

      Программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа  в неделю, 4 часа в неделю (6-9 классы), в том числе 

количество часов для проведения контрольных работ. 

N 

п/п 

Класс Наименование курса Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 6 класс Русский язык 4 часа 136 часов 

2 7 класс Русский язык 4 часа 136 часов 
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3 8 класс Русский язык 4 часа 136 часов 

4 9 класс Русский язык 4 часа 136 часов 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

На уроках русского языка будут формироваться следующие личностные результаты:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

 • принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в 

образовательной организации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,  специфичные для 

учебного предмета «Русский язык», характеризуют опыт по получению нового знания, достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 

должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению русского языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях 

общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений 

для решения практических задач. 

Готовность применения предметных результатов определят два уровня: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

6 класс 

- умение работать с языковыми 

единицами (буква, слово, предложение);  

- представление о значимости языка 

и речи в жизни людей;  

- знание отличительных признаков 

основных частей слова;  

- умение различать части речи по 

вопросу и значению;  

- умение производить разбор слова 

с опорой на представленный образец;  

- подбор групп родственных слов; - 

разбор слов по составу;  

- построение простых 

- умение производить фонетический 

разбор слов;  

- умение разбирать слова по составу 

с использованием опорных схем;  

- выделение имен существительных 

и имен прилагательных как частей речи;  

- построение простых 

распространённых предложений с 

однородными членами;  

- образование слов с новым 

значением с использованием приставок и 

суффиксов;  

- умение выделять главные и 
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распространённых предложений;  

- проверка написания в корне 

безударных гласных звонких и глухих 

согласных;  

- использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на 

основе готового алгоритма. 

второстепенные члены предложения;  

- письмо под диктовку текстов с 

соблюдением изученных знаков 

препинания;  

- пользование школьным 

орфографическим словарём.  

7 класс 

- написание под диктовку текста с 

изученными орфограммами 

предварительным анализом;  

- исправление текста;  

- подбор однокоренных слов с 

помощью учителя;  

- различение частей речи с опорой 

на таблицу или с помощью учителя, 

правильное употребление их в 

предложении;  

- решение орфографических задач, с 

опорой па таблицу или с помощью 

учителя. 

- написание под диктовку текста с 

изученными орфограммами (75—80 слов);  

- написание изложения по данному 

плану с предварительной отработкой 

лексического материала (до 70 слов);  

- подбор однокоренных слов, 

используя данные приставки и суффиксы;  

- образование одной части речи от 

другой и правильное употребление их в 

речи;  

- определение изученных 

грамматических признаков частей речи с 

опорой на таблицу;  

- нахождение орфограммы и 

решение орфографических задач 

(самостоятельно или с помощью учителя);  

- пользование школьным 

орфографическим словарем. 

8 класс 

- представление о значимости языка и речи 

в жизни людей;  

- умение работать с языковыми единицами 

(буква, слово, предложение);  

- знание отличительных признаков 

основных частей слова;  

- умение производить разбор слова с 

опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя;  

- оформление деловых бумаг с опорой на 

образец;  

- использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на 

основе готового алгоритма;  

- умение писать небольшое по объему 

изложение повествовательного, 

описательного характера, после 

предварительной отработки всех 

- умение строить и различать 

простые и сложные предложения;  

- умение писать под диктовку текст 

с соблюдением с соблюдением изученных 

знаков препинания;  

- умение проводить 

фонематический разбор слов;  

- умение оформлять деловые 

бумаги;  
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компонентов текста (50-55 слов);  

- умение составлять и писать 

небольшие по объему (до 50 слов) 

сочинения на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

9 класс 

- представление о значимости языка и речи 

в жизни людей;  

- умение работать с языковыми единицами 

(буква, слово, предложение);  

- знание отличительных признаков 

основных частей слова;  

- умение производить разбор слова с 

опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя;  

- оформление деловых бумаг с опорой на 

образец;  

- умение различать части речи по вопросу 

и значению;  

- использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста на 

основе готового алгоритма;  

- умение писать небольшое по объему 

изложение повествовательного, 

описательного характера, после 

предварительной отработки всех 

компонентов текста (50-55 слов);  

- умение составлять и писать небольшие 

по объему (до 50 слов) сочинения на 

основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и 

языкового оформления.  

- умение строить и различать 

простые и сложные предложения;  

- умение писать под диктовку текст 

с соблюдением с соблюдением изученных 

знаков препинания;  

- умение проводить 

фонематический разбор слов;  

- умение оформлять деловые 

бумаги;  

- умение писать небольшие по 

объему изложения и сочинения 

творческого характера;  

 

                          

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

6 класс 

Программа по русскому языку включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», «Слово. Состав 

слова», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Предложение».  



32 
 

Повторение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с однородным союзом «и». 

Знаки препинания при однородных членах.  

Звуки и буквы. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Слова с мягким знаком.  

Слово. Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов 

с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: 

род, число, падеж. Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. 

Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во 

множественном числе.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Согласование с именем существительным по 

родам, числам и падежам.  

Предложение. Смысловая и интонационная законченность предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Однородные члены предложения. 

Повторение. 

7 класс 

Программа по русскому языку включает разделы: «Повторение», «Состав слова», «Части речи», 

«Предложение», «Повторение».  

Повторение. Простое и сложное предложения.  

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слов. Сложные слова.  

 Части речи. Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного – 

род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

 Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе и падеже. Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. 

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

единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. Склонение и правописание личных 

местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

 Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и 

числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний 

глаголов 2-го лица -шь, -шься. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Глаголы на –ся (-

сь). 

Предложение. Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений 

в качестве однородных распространенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные 

однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Повторение. 
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8 класс 

Программа по русскому языку включает разделы: «Повторение», «Состав слова», «Части речи», 

«Предложение», «Повторение».  

Повторение. Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

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. 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 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.  

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.  
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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. 

Повторение. 

 

9 класс 

Программа по русскому языку включает разделы: «Повторение», «Состав слова», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное»,  «Местоимение», «Глагол», «Наречие», «Имя числительное», 

«Предложение», «Повторение».  

Повторение. Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов.  Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

Части речи. Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределённая форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголы с –ться и –тся. Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

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

наречий с о и а на конце. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900, 200, 300, 400, 90. 

Предложение. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространённые и нераспространённые, с однородными членами, обращение. Сложное предложение. 

Предложения с союзами и, а, но и без союзов, предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. Прямая 

речь (после слов автора).  

Повторение. 

Форма промежуточной аттестации по предмету предполагает написание контрольного диктанта. 
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2.2.1.2 Предметная область Язык и речевая практика 

( учебный предмет Литературное чтение ) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по чтению (литературному чтению) составлена для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 – 9 классов, изучающих 

предмет по адаптированной общеобразовательной программе. 

            Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам в 5 - 9 классах. 

       Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

          Общая характеристика предмета 

Рабочая программа разработана разработана на основе авторской программы 

«Чтение и развитие речи 5 – 9 классы» по ред. В.В.Воронковой, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство 

«ВЛАДОС», 2011 Программы специальной (коррекционной) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы. Сборник 1 с учетом содержания предмета «Чтение», представленного в Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

Одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

По общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

         Рабочая программа предполагает использование учебников: 

1 Малышева З.Ф. Чтение. 5 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид) М., Просвещение 

2 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение» 

3 Аксенова А.К. Чтение. 7 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид), М., Просвещение 

4 Малышева З.Ф. Чтение. 8 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид), М., Просвещение 

5 Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 9 кл. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид), М., Просвещение 

Основные цели изучения данного предмета 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических 

знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических 

(коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-

познавательных текстов; 
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― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Задачи коррекционной работы: 

1 Выработка навыков общения, установления взаимоотношений в группах сверстников и с взрослыми людьми. 

2 Воспитание у этих детей правильного отношения и способности к обучению, положительной реакции на 

помощь, интереса к окружающему миру, познавательной активности улучшит освоение не только школьной 

программы, но и сделает более эффективным приобретение умений, необходимых для приспособления к 

жизни. 

3 Формирование адекватной самооценки вызовет у ребенка больше доверия к себе, уменьшит его страх перед 

любой активностью и облегчит ее выполнение. Для формирования самооценки ребенка (подростка) 

необходимо проводить упражнения и вырабатывать у него в процессе любой деятельности соответствующую 

реакцию на успех и неуспех, поощрять доверием, так как оно может стать дополнительным стимулом 

познавательной активности. 

4 Тренировка у детей с умственной отсталостью тактильной, глубокой 

чувствительности, слуха, зрения и других чувств, с тем чтобы развивать более дифференцированное и 

активное восприятие окружающего мира. 

5 Совершенствование грубой и особенно тонкой моторики, пространственной оценки движений не только 

расширят возможности перемещения и знакомства с окружающим миром, участия в подвижных занятиях и 

играх, но и улучшат формирование речи и мышления. 

Место предмета в учебном плане. 

           В учебном плане с 5 по 9 классы отведено 680 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Чтение», по 136 часов в каждом классе. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) рабочей программы 

Минимальный уровень: 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

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

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

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

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

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

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

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 
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обоснованием;  

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

 сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из 

текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

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

 самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 Основное содержание. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, 

легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. 

Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. 

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

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, 

правда, ложь и т.д.) Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

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

•присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

•стихотворение, рифма, строка, строфа. 

•средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

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

предисловие, послесловие. 

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

словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. 

Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской 

позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, 

составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 
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2.2.1.3. Предметная область Математика  

( учебный предмет Математика) 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Программой для 6-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вид, под 

редакцией И.М. Бгажноковой – М: Просвещение, 2010 год; 

•   учебным планом  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математика является одним из ведущих предметов общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Распределение математического материала представлено концентрически с учетом познавательных и 

возрастных возможностей учащихся. Поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от чисто 

практического обучения в младших классах к практико -  теоретическому в старших. Учитывая разные 

возможности учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности структуры дефекта и различный уровень усвоения 

математического материала, программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода к 

учащимся в обучении. 

 Цель: формирование математических знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей жизни и 

профессионального обучения. 

Задачи: 

• образовательная 

 формирование доступных учащимся математических знаний, умений и навыков, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных 

предметов; 

• коррекционно – развивающая: 

          максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

• воспитательная: 

 воспитывать у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков 

контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, 

производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. Наряду с этими задачами на 

занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Место предмета в учебном плане  

      Программа рассчитана на 136часов в год, 4 часа в неделю (5-6 классы) и 102 часа в год. 3 часа в неделю (7-9 

классы), в том числе количество часов для проведения самостоятельных и контрольных работ. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 4 136 

6 класс 4 136 

7 класс 3 102 



39 
 

8 класс 3 102   

9 класс 3 102 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 6– 9 классах 

Планируемы личностные результаты 

5-6 классы 

 У учащегося будут сформированы: 

 — проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на уроке 

математики, при выполнении домашнего задания; 

 — желание и умение выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой 

символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

 — умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической 

терминологии, следовать ей при организации собственной деятельности по выполнению учебного задания;  

— умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции (вычислений, 

измерений, построений) с использованием математической терминологии в виде отчета о выполненной 

деятельности;  

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

математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя);  

— навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики, доброжелательное отношение к учителю и одноклассникам; элементарные навыки адекватного 

отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания на уроке 

математики (с помощью учителя);  

— умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения правильного 

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

возникновения собственных затруднений в выполнении математического задания и принять ее; 

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

корригировать в соответствии с этим собственную деятельность по выполнению математического задания;  

— знание элементарных правил безопасного использования инструментов (измерительных, чертежных), 

следование им при организации собственной деятельности;  

— навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению математической 

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

практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, 

измерений, построений и пр. (с помощью учителя); умение осуществлять необходимые исправления в случае 

неверно выполненного задания; 

 — навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими материалами; 

 — понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение применять 

математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения профессионально-

трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью учителя);  

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

умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

7 класс 

 У учащегося будут сформированы: 

 — проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на уроке 

математики, при выполнении домашнего задания и во внеурочной деятельности; 
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 — желание и умение выполнить математическое задание правильно, в соответствии с данным образцом с 

использованием знаковой символики или инструкцией учителя, высказанной с использованием 

математической терминологии;  

— умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания на основе данного 

образца, инструкции учителя, с соблюдением пошагового выполнения алгоритма математической операции;  

— умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении алгоритма 

выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной 

деятельности и плана предстоящей деятельности (с помощью учителя);  

— умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основ е логических действий сравнения, 

аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и закономерностей (с помощью учителя) с 

использованием математической терминологии; 

— навыки межличностного взаимодействия на уроке математики на основе доброжелательного и 

уважительного отношения к учителю и одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к 

ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания;  

— элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать помощь 

одноклассникам в организации их деятельности для достижения правильного результата при выполнении 

учебного задания; при необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднений 

в выполнении математического задания и принять ее;  

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

корригировать в соответствии с этим собственную деятельность на уроке математики;  

— навыки самостоятельной деятельности при выполнении математической операции (учебного задания) 

с использованием учебника математики, на основе усвоенного алгоритма действия и самооценки, в том числе 

на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью 

учителя);  

— понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями, умение применять 

математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения профессионально-

трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью учителя); 

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

(на основе сюжетов арифметических задач, содержания математических заданий), умение использовать в этих 

целях усвоенные математические знания и умения; 

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

сюжетов арифметических задач, содержания математических заданий). 

8 класс 

У учащегося будут сформированы: 

 — проявление учебной мотивации при изучении математики, положительное отношение к обучению в 

целом;  

— умение организовать собственную деятельность по выполнению математического задания в 

соответствии с данным образцом с использованием знаковой символики или инструкцией учителя и с 

соблюдением усвоенного алгоритма математической операции; 

 — умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении алгоритма 

выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной 

деятельности и плана предстоящей деятельности; 

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

аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и закономерностей (с помощью учителя) с 

использованием математической терминологии;  
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— навыки позитивного, бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке математики с 

учителем и одноклассниками; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам 

одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания;  

— элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать помощь 

одноклассникам в организации их деятельности; при необходимости попросить о помощи в случае 

возникновения собственных затруднений в выполнении математического задания и принять ее;  

— умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в соответствии с высказанными 

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

самоконтроля;  

— понимание связи математических знаний с жизненными и профессионально-трудовыми ситуациями, 

умение применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду; 

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

семейных ценностях, гражданской идентичности (на основе сюжетов арифметических задач, содержания 

математических заданий). 

9 класс 

У учащихся будут сформированы: 

 — умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать ей при решении математических задач;  

— умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной речи алгоритмы арифметических 

действий, решения задач, геометрических построений; 

 — желание выполнять задание правильно, без ошибок;  

— умение оказывать помощь одноклассникам в затруднительных ситуациях при решении поставленных 

математических задач; 

— доброжелательное отношение к одноклассникам, умение адекватно воспринимать ошибки и неудачи 

своих товарищей;  

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

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

инструментов (линейка, чертежный угольник, циркуль, транспортир), правил общения с учителем и 

одноклассниками; 

 — умение оперировать математическими терминами в устных ответах; 

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

трудностей в решении ученых задач;  

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

дополнительный материал;  

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

справочнике; 

 — умение пользоваться дополнительными сведениями по теме, изложенными в специально отведенном 

разделе учебника;  

— умение планировать свои действия при выполнении геометрических построений, решении 

арифметических задач; 

 — умение пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских, 

профессионально-трудовых, практических задач, в том числе на уроках обучения профильному труду; 

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

ход решения математических задач; решать учебные задачи, опираясь на алгоритм, описанный в учебнике; 

проверять свой ответ, проверять выполненное задание по образцу; 

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

позиции, здоровом образе жизни на примерах текстовых арифметических задач. 
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Планируемые предметные результаты 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) программы по математике оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Рабочая программа по математике определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Распределение математического материала представлено концентрически с учетом познавательных и 

возрастных возможностей учащихся. Поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от чисто 

практического обучения в младших классах к практико -  теоретическому в старших. Учитывая разные 

возможности учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности структуры дефекта и различный уровень усвоения 

математического материала, программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода к 

учащимся в обучении. 

5-6 классы 

Минимальный уровень: 

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

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

калькулятора); 

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

четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, сотни, десятки, единицы);  

— умение сравнивать числа в пределах 10 000;  

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

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

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

через разряд приемами письменных вычислений; 

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

приемами письменных вычислений;  

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

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

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

 — выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, включая 

смешанные числа (в знаменателе числа 2—10, с помощью учителя), без преобразований чисел, полученных в 

сумме или разности; 

 — выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого;  

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

пространстве;  

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

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

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

— вычисление периметра многоугольника. 

Достаточный уровень: 

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

в пределах 10 000; 

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

калькулятора);  
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— знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться нумерационной таблицей для 

записи и чтения чисел: чертить нумерационную таблицу, обозначать в ней разряды и классы, вписывать в нее 

числа и читать их, записывать вписанные в таблицу числа вне ее;  

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

на разрядные слагаемые; 

 — умение сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 — выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах  

1 000 000;  

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

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

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

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

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

через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой; 

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

приемами письменных вычислен ий; деление с остатком в пределах 10 000 с последующей проверкой; 

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

длины, массы письменно;  

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

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

— выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, включая 

смешанные числа;  

— знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем;  

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

дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше) …?»; составных задач в 

три арифметических действия (с помощью учителя);  

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

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

пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, параллельных прямых на заданном 

расстоянии; — умение построить высоту в треугольнике; 

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

свойств граней и ребер куба и бруса. 

7 класс 

Минимальный уровень:  

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

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

 1 000) устно и с записью чисел (с помощью учителя);  

— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд (легкие случаи) 

приемами устных вычислений; 

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

через разряд приемами письменных вычислений;  

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

использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и письменных);  

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

приемами письменных вычислений;  
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— знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить; — выполнение сложения и 

вычитания десятичных дробей (с помощью учителя); — выполнение решения простых арифметических задач 

на определение продолжительности события; 

— знание свойств элементов куба, бруса;  

— узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии 

симметричного плоского предмета. 

Достаточный уровень: 

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

числовом ряду в пределах 1 000 000; 

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

устно и с записью чисел; 

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

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

письменных вычислений с последующей проверкой;  

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

использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и письменных);  

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

двузначное число, деление с остатком приемами письменных вычислений, с последующей проверкой 

правильности вычислений;  

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

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

десятичных дробей;  

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

дробей;  

— выполнение сложения и вычитания десятичных дробей;  

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

случаи);  

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

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

— выполнение решения и составление простых арифметических задач на определение 

продолжительности, начала и окончания события;  

— выполнение решения составных задач в три арифметических действия; 

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

свойства сторон, углов; приемы построения; 

 — узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии 

симметричного плоского предмета; умение расположить предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии.  

8 класс 

Минимальный уровень:  

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

помощью учителя); счет в пределах 1 000 присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200, 5, 25, 250; 

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

полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно;  

— выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число, на 10, 100, 1 000 

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

круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и умение их выполнить с целью 

определения правильности вычислений;  

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

прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

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

групп;  

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

многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении величин), обыкновенных и 

десятичных дробей; выполнение умножения и деления десятичных дробей на 10, 100, 1 000;  

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

— умение находить среднее арифметическое чисел; 

 — выполнение решения простых арифметических задач на пропорциональное деление;  

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

углов, углов треугольника; 

 — умение строить и измерять углы с помощью транспортира; 

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

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

прямоугольника (квадрата); 

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

и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 — умение построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, симметричные 

относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

У обучающихся будут сформированы: 

 — умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать ей при решении математических задач;  

— умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной речи алгоритмы арифметических действий, 

решения задач, геометрических построений;  

— желание выполнять задание правильно, без ошибок;  

— умение оказывать помощь одноклассникам в затруднительных ситуациях при решении поставленных 

математических задач; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, умение адекватно воспринимать ошибки и неудачи своих 

товарищей; 

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

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

(линейка, чертежный угольник, циркуль, транспортир), правил общения с учителем и одноклассниками; 

 — умение оперировать математическими терминами в устных ответах; 

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

трудностей в решении ученых задач;  

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

дополнительный материал;  

— умение искать и находить необходимый теоретический материал по заданной теме в учебнике, справочнике;  

— умение пользоваться дополнительными сведениями по теме, изложенными в специально отведенном 

разделе учебника;  

— умение планировать свои действия при выполнении геометрических построений, решении арифметических 

задач;  
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— умение пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских, 

профессионально-трудовых, практических задач, в том числе на уроках обучения профильному труду; 

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

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

описанный в учебнике; проверять свой ответ, проверять выполненное задание по образцу;  

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

позиции, здоровом образе жизни на примерах текстовых арифметических задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Минимальный уровень:  

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

— знание таблицы сложения однозначных чисел;  

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

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

умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи);  

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

— выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) 

с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

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

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

— нахождение доли величины и величины по значению 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 в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

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

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

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

массы, времени, площади, объема;  

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

в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

 — письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 000 000; 

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

 — выполнение арифметических действий с десятичными дробями;  

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

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

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

 — решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2—3 арифметических действия;  

— распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус);  
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— 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 о техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении. 

Содержание учебного курса «Математика» в 6-9 классах 

5-6 классы 

Нумерация 

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

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

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

пределах 1 000 000.  

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение соседних 

разрядов, сравнение классов тысяч и единиц.  

Сравнение чисел в пределах 1 000 000.  

Числа простые и составные. 

 Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

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

виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия 

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

умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Дроби 

   Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких 

долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. 

   Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 

 Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. Простые арифметические задачи на 

прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 

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

Геометрический материал 

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

пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки: ⊥, ||. 

Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их количество, свойства.  

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

7 класс 

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

сот. тыс. в пределах 1 000 000. 
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Единицы измерения и их соотношения 

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

виде десятичных дробей и обратное преобразование. 

Арифметические действия 

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

деление на однозначное число, круглые десятки чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. 

Умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число письменно. Деление с остатком в 

пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора.  

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

письменно (легкие случаи).  

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

массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число письменно. 

Дроби 

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

обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи).  

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и 

дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место 

десятичных дробей в нумерационной таблице. Нахождение десятичной дроби от числа.  

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Арифметические задачи 

 Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и окончания события.  

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном 

направлениях двух тел.  

Составные задачи, решаемые в 3—4 арифметических действия. 

Геометрический материал 

 Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). 

 Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение 

точки, симметричной данной относительно оси, центра симметрии. 

8 класс 

Нумерация 

 Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 20, 200, 2 000, 20 000; по 5, 50, 500, 5 

000, 50 000; по 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно и с записью получаемых при счете чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

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

десятичных дробях (легкие случаи).     Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм 

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

= 10 000 см2, 1 км2 = 1 000 000 м2. Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 1а = 100 

м2, 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Арифметические действия 

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

полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях, письменно. 

Дроби 
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 Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей на однозначное, двузначное число (легкие случаи).  

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

Арифметические задачи 

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

или десятичной дробью.  

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего количества за 

единицу. 

Геометрический материал 

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

полного углов. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. 

Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. Построение треугольников по заданным длинам 

двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней.  

Площадь. Обозначение: S.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

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

Площадь круга: S = πR2.  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

 Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных относительно оси, 

центра симметрии. 

9 класс 

Нумерация 

Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы 

измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 

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

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

минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы 

измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр 

(1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). Единицы измерения объема: кубический 

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

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

 Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.  

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

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

преобразование. 

Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий.  

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

полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
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Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности 

результата).  

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

преобразованием, в пределах 100 000. 

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

число.  

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

действий.  

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми числами и 

числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе.  

Дроби 

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

долей.  

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

неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

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

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): 

замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, 

целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 

(легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.  

Нахождение одной или нескольких частей числа.  

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

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

Сравнение десятичных дробей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).  

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

вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью.  

Нахождение десятичной дроби от числа.  

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе.  

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

числа. 

Арифметические задачи 

 Простые и составные (в 3—4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

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

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

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

конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого.  

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  
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Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда.  

Геометрический материал 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

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

(пересекаются, в том числе перпендикулярные; не пересекаются, в том числе параллельные).  

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

треугольника. 

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

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 

геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии.  

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

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

называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка 

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

параллелепипеда (в том числе куба).  

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

параллелепипеда (в том числе куба).  

Геометрические формы в окружающем мире. 

Форма промежуточной аттестации усвоения программного материала по предмету предполагает 

написание контрольной работы. 
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2.2.1.4. Предметная область Математика 

( учебный предмет Информатика) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), АООП ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани (УО, 

вариант 1) и ИУП обучающегося.  

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: «Информатика»: учебник для 7 класса автор: Л.Л. 

Босова, А.Ю.Босова - М: БИНОМ Лаборатория знаний.  

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика».  

Общее число учебных часов за год обучения по предмету составляет:  

7 класс – 34 ч (1 час в неделю),  

8 класс – 34 ч (1 час в неделю),  

9 класс - 34 ч (1 час в неделю).  

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося на предмет отведено 17 часов (0,5 часа в неделю) 

для изучения в классе и 17 часов (0,5 часа в неделю) для самостоятельного изучения.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты:  

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

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

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

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

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты:  

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;  
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 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);  

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.).  

 

Достаточный уровень:  

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении;  

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;  

 выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);  

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами;  

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

информации;  

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

ИКТ.  

2. Содержание учебного предмета (34 часа) 

Практика работы на компьютере  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; клавиатура, 

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 WORD, POWERPOINT. 

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

файлов и папок.  

Работа с цифровыми образовательными ресурсами 

Работа с готовыми материалами на электронных носителях. 
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2.2.1.5. Предметная область Естествознание  

( учебный предмет Природоведение ) 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Природоведение» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ Минобр №1599 от 19.12.2014 г. «Об 

утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУСуворовская СОШ 

3. Учебным планом МБОУ Суворовская СОШ 

На основании методических рекомендаций (Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение. 

Методические рекомендации. 5-6 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2017) и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Курс «Природоведение» ставит своей целью создание условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки их к жизни в современном обществе посредством формирования элементарных научно 

обоснованных представлений о живой и неживой природе, показав их тесную взаимосвязь и значение в жизни 

человека. 

Задачи:  

Образовательные:  

 -Дать обучающимся элементарные научные сведения об элементах живой и неживой природы.   

- Раскрыть взаимосвязь живой и неживой природы. 

 - Познакомить с правилами личной гигиены. 

 - Сформировать у учащихся представление о природе, населении и его хозяйственной деятельности, 

экологических проблемах.   

- Сформировать географические представления о формах поверхности, водоемах, населении, городах и 

др. 

- Формировать биологический терминологический словарь. сравнивать изучаемые объекты и явления. 

 - Формировать умения оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и правила ЗОЖ. 

Коррекционно-развивающие:  

 - Развивать речемыслительную деятельность на основе упражнений в установлении простейших 

причинно–следственных отношений между живыми организмами и неживой природой.  

 - Корректировать развитие наблюдательности, психологических функций, лежащих в основе учебной 

деятельности.  

 - Способствовать развитию коммуникативной функции речи на основе расширения словарного запаса и 

правильного употребления новых слов в свободной речи.  

 - Способствовать развитию гибкости мышления через операции абстрагирования и обобщения, работая 

со схемами, тестами, таблицами, знаками, кроссвордами. 

Воспитательные:  
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 - Воспитывать у учащихся целенаправленность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

умение планировать работу и доводить начатую работу до конца.   

- Достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для социальной 

адаптации.   

- Закреплять навыки правильного поведения в природе. 

- Повышать интерес к изучаемому предмету, любознательность 

- Прививать любовь к Родине, её природе, формировать устойчивые навыки бережного отношения к 

природе своего края. 

 

Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, память, 

воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в 

младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной коррекционной школы 

формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с 

временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений 

и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

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

первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе I—IV классах, к 

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

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

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

мир», «Человек». 

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

историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 

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

названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

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

основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их 

охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами 

водоемов. 

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

учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими 

объектами, расположенными на территории нашей страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и 

Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не 

требует от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

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

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, как в целом в 

России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении последующих разделов. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются знания, 

полученные в дополнительном первом (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 
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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 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.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

N 

п/п 

Класс Наименование курса Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 5 класс Природоведение 2 часа 68 часов 

2 6 класс Природоведение 2 часа 68 часов 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения рабочей программы по природоведению обучающимися с 

умственной отсталостью включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. К ним относятся: 
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• Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

• Формирование уважительного отношение к иному мнению, истории и культуре народов, населяющих 

территорию нашей страны; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности. Формирование интереса к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей 

страны, ее населению, традициям, обычаям, культурным и историческим достопримечательностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

• Формирование умения обращаться за помощью к учителю или одноклассника в случае возникновения 

затруднений при выполнении различных работ. Формирование готовности обращаться к взрослым и 

сверстникам в бытовых ситуациях. 

• Формирование готовности к самостоятельной жизни. формирование знаний о правилах поведения в быту и в 

природе. 

• Формирование стремления соблюдать и вести здоровый образ жизни. 

• Овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Развитие 

навыков социальной адаптации через знакомство со своим краем. 

Предметные результаты освоения программы по природоведению обучающимися с умственной 

отсталостью включают освоенные ими знания, умения и готовность их применения и представлены двумя 

уровнями: минимальным и достаточным. 

5 класс 

Неживая природа 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- узнавание и называние изученных 

объектов (формы поверхности, водоемы, 

небесные тела, основные 

достопримечательности нашей страны) на 

иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных 

объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам (нефть – горючее 

полезное ископаемое); 

- называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил личной 

гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под 

контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога 

- узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;  знание способов 

получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации 

(золото- полезное ископаемое, металлы, 

цветные металлы, драгоценные металлы); 

- называние сходных по определенным 

признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других 

источников; объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков 

групп объектов; знание и соблюдение 

правил безопасного поведения в природе 

и обществе, правил здорового образа 

жизни; 

- участие в беседе; обсуждение 

изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, 
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наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), 

осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

- совершение действий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и 

явлений; 

- выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий;  

- осуществление деятельности по уходу за 

комнатными и культурными растениями. 

6 класс 

Живая природа 

- узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных 

объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина - 

лиственное дерево леса); 

- называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил личной 

гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под 

контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога 

- узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;  знание способов 

получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации 

(клевер — травянистое дикорастущее 

растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее ле-

том); 

- называние сходных по определенным 

признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других 

источников; объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков 

групп объектов; знание и соблюдение 

правил безопасного поведения в природе 

и обществе, правил здорового образа 

жизни; 

- участие в беседе; обсуждение 

изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
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- выполнение здания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), 

осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

- совершение действий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и 

явлений; 

- выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий;  

- осуществление деятельности по уходу за 

комнатными и культурными растениями. 

 

Требования к базовым учебно – познавательным действиям к курсу 

«Природоведение» 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

-что изучает природоведение. 

-предметы и объекты живой и неживой 

природы. 

-название нашей планеты и ее форму, 

значение Солнца для жизни на Земле. 

-свойства воды, воздуха, почвы. 

-названия полезных ископаемых, их 

свойства, использование человеком. 

-основные формы поверхности. 

-виды водоемов. 

-простейшую классификацию растений 

(деревья, кустарники, травы) и животных 

(рыбы, насекомые, птицы, звери) 

-среду обитания и разнообразие 

растительного и животного мира. 

-название своей страны и ее столицы, 

некоторых народов, ее населяющих. 

-названия важнейших географических 

объектов. 

-названия представителей растительного и 

животного мира России и своего края. 

-названия некоторых редких и занесенных 

в Красную книгу растений и животных 

своей местности. 

-правила поведения в природе. 

-названия частей тела и основных 

органов, их назначение. 

-наблюдать за сезонными изменениями в 

природе, растительном и животном мире 

своей местности. 

-заполнять дневники н6аблюдений. 

Называть разнообразных представителей 

животного и растительного мира. 

-ухаживать за домашними животными и 

культурными растениями. 

-демонстрировать простейшие опыты. 

-показывать части тела. 

-демонстрировать образец правильной 

осанки. 

-оказывать простейшую доврачебную 

помощь, измерять температуру тела. 

-соблюдать правила элементарной 

гигиены. 

-выполнять зарисовки и изготовлять 

простейшие макеты форм поверхности. 

Составлять небольшие по объему 

рассказы о своем крае. 
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-факторы здорового образа жизни. 

-основные санитарно – гигиенические 

нормы и правила оказания доврачебной 

помощи. 

 

Содержание учебного курса «Природоведение» 

Рабочая программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек», «Есть на Земле 

страна Россия». 

5 класс 

Неживая природа (68ч) 

Введение (2ч) 

Что такое природоведение? Знакомство с учебником и учебной тетрадью. Зачем надо изучать природу. 

Живая и неживая природа. 

Живая природа: растения, животные, человек. 

Вселенная (6ч) 

Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Полеты в космос. Современные исследования. 

Смена дня и ночи. Смена времен года. Сезонные изменения в природе. 

Наш дом – Земля (44ч) 

Планета Земля. Оболочки земли: атмосфера, гидросфера, литосфера (1ч). 

Воздух (9ч) 

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. 

Движение воздуха. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы 

защиты. 

Температура воздуха. Знакомство с термометром. 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 свойства не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водный пар, дым, пыль). Поддержание чистоты 

воздуха. Значение воздуха в природе. 

Полезные ископаемые (14ч) 

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

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, песок, 

глина. Внешний вид, свойства, добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Каменный уголь. Нефть. Природный газ. Внешний вид, свойства, 

добыча и использование. 

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. 

Медь. Их свойства и применение. 

Благородные (драгоценные) металлы: золото, серебро, платина. Внешний вид, использование. 
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Охрана недр. 

Вода (14ч) 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. 

Свойства воды как жидкости: непостоянство формы. Способность растворять некоторые твердые 

вещества. Учет и использование свойств воды. 

Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры – градус. 

Температура плавления льда и кипения воды. 

Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении. Расширение при замерзании. 

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. 

Охрана воды. 

Поверхность суши. Почва (6ч) 

Равнины, холмы, овраги. Горы. 

Почва – верхний слой земли. 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 почв. 

Есть на Земле страна Россия (14ч) 

Россия – Родина моя. Место России на карте мира. 

Важнейшие географические объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, Озеро Байкал, реки Волга, Енисей и др. 

Москва – столица России. Санкт-Петербург. 

Крупные города, их достопримечательности. Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Новосибирск. 

Древние русские города. Исторические и культурные достопримечательности. Ярославль, Владимир, 

города Золотого кольца. 

Население нашей страны. Городское и сельское население, народы России. 

Наш город. Важнейшие географические объекты региона. Поверхность, водоемы, занятия населения. 

Достопримечательности. 

Обобщение раздела «Неживая природа» (2ч) 

 

6 класс 

Живая природа (68ч) 

Введение (1ч) 

Растительный мир Земли (17ч) 
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Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, 

луга, водоемов). Строение растений. 

Деревья, кустарники, травы. Общая характеристика. Дикорастущие и культурные растения. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, 

груша, вишня. 

Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. 

Дикорастущие кустарники. 

Культурные кустарники. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка. Правила сбора. Использование. 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Герань, бегония, фиалки. 

Растительный мир разных районов Земли. 

Растения нашей страны. 

Растения нашей местности. 

Красная книга России и своего края. 

Животный мир Земли (34ч) 

Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, способам питания, передвижения. 

Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. 

Понятие животные. Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, муравьи, пчелы. Внешний вид. Место и значение в 

природе. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе. Морские и речные рыбы. 

Земноводные. Лягушки и жабы. 

Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Место и значение в природе. Ласточки, скворцы, 

снегири, орлы, лебеди, журавли, чайки. 

Охрана птиц. Птицы своего края. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. 

Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в деревне и городе. Сельскохозяйственные 

животные: лошади, коровы, козы, свиньи, овцы. 

Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

Уход за животными дома или в живом уголке. Аквариумные рыбки. Птицы. Морские свинки. Хомяки. 

Черепахи. Кошки. Собаки. Правила ухода и содержания. 

Животные холодных районов Земли. Животные умеренного пояса. Животные жарких районов Земли. 

Животный мир нашей страны. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. 

Животные своей местности. Красная книга области. 

Человек (13ч) 

Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровый образ жизни человека. Правила личной гигиены. 

Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика искривлений позвоночника. Гигиена. 

Органы чувств. Значение органов чувств. 

Правила гигиены и охрана органов чувств. Профилактика нарушений слуха и зрения. 

Здоровое питание, разнообразие продуктов питания. Витамины. Режимы гигиены. 
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Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика 

простудных заболеваний. Выполнение советов врача. Домашняя аптечка. Специализация врачей. Медицинские 

учреждения нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6. Предметная область Естествознание  

( учебный предмет Биология ) 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии разработана на основе авторской программы под редакцией В.В. 

Воронковой («Биология» 6-9 классы), допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (издательство «Владос» 2011г.); учебного плана МБОУ Суворовская СОШ. 

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические сведения об 

окружающем мире, о неживой природе, растениях, животных, строении человека.  

Основными задачами преподавания биологии являются:  

1. сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воле, воздухе, полезных 

ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также об организме 

человека и его здоровье);  

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, 

осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;  

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как 

комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения 

к природе;  

4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 

школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома и  в школьном 

уголке природы;  

5. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

 

 

 

 

Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися 

Биология как учебный предмет включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, 

бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания о неживой природе; продолжает 

формировать представление о мире, который окружает человека.  

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со знакомства с зелеными 

растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые доступны для чувственного 

восприятия учащихся и на которых начинают формирование физиологических понятий, свойственных всем 

живым организмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с грибами. Такая 
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последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися 

коррекционной школы. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по которым 

они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в данной программе 

предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по 

цветным таблицам.  

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых 

животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности 

животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведения о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с 

теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с 

изучением организма человека учащимся сообщаются (сведения о том, как важно правильно питаться, 

соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, 

употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания).  

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической 

культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее оборудование и наглядные 

пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые требуются для 

демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, 

скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. Все учебные занятия 

следует проводить в специально оборудованном кабинете биологии. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

N 

п/п 

Класс Наименование курса Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 6 класс Биология. Неживая природа 2 часа 68 часов 

2 7 класс Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. 

2 часа 68 часов 

3 8 класс Биология. Животные 2 часа 68 часов 

4 9 класс Биология. Человек 2 часа 68 часов 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Базовый уровень Минимально – необходимый уровень 

6 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- отличительные признаки твердых 

тел, жидкостей и газов; 

- характерные признаки полезных 

ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

Обучающиеся должны знать: 

- некоторые свойства твердых, жидких 

и газообразных тел на примере металлов, 

воды, воздуха;  

расширение при нагревании и сжатие 
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- некоторые свойства твердых, жидких 

и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов; 

- расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; 

- текучесть воды и движение воздуха. 

Обучающиесядолжны уметь: 

- обращаться с простым лабораторным 

оборудованием; 

-  определять температуру воды и 

воздуха; 

-  проводить несложную обработку 

почвы на пришкольном участке 

при охлаждении, способность к проведению 

тепла; текучесть воды и движение воздуха. 

Обучающиесядолжны уметь: 

- проводить несложную обработку 

почвы на пришкольном участке. 

 

7 класс 

Обучающиеся 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 

предохранения от заражения ими. 

Обучающиеся должны уметь: 

- отличать цветковые растения от 

других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

- приводить примеры растений 

некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

- различать органы у цветкового 

растения (цветок, лист, стебель, корень); 

- различать однодольные и 

двудольные растения по строению корней, 

листьев (жилкование), плодов и семян; 

приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; 

- выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения (в саду и дома); 

Обучающиеся должны знать: 

- некоторые биологические 

особенности, а также приемы возделывания 

наиболее распространенных 

сельскохозяйственных растений, особенно 

местных; 

- разницу ядовитых и съедобных 

грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. 

Обучающиеся должны уметь: 

- приводить примеры растений 

некоторых групп; 

- различать органы у цветкового 

растения (цветок, лист, стебель, корень); 

- выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения (в саду и дома); 

- различать грибы и растения. 
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-  различать грибы и растения 

8 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- основные отличия животных от 

растений; 

признаки сходства и различия между 

изученными группами животных; 

- общие признаки, характерные для 

каждой из этих групп животных; 

места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся; 

- названия некоторых наиболее 

типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; 

значение изучаемых животных в природе, а 

также в хозяйственной деятельности 

человека; 

- основные требования ухода за 

домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах); 

- кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 

- устанавливать взаимосвязи между 

животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности строения 

организма и поведения животных; 

- проводить несложный уход за 

некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских вспомогательных 

школ) или домашними животными (птицы, 

звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

 

Обучающиеся должны знать: 

- названия некоторых наиболее 

типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; 

значение изучаемых животных в природе, а 

также в хозяйственной деятельности 

человека; 

- основные требования ухода за 

домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах); 

- проводить несложный уход за 

некоторыми домашними животными (птицы, 

звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

 

9 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- названия, строение и расположение 

основных органов организма человека; 

- элементарное представление о 

Обучающиеся должны знать: 

- названия основных органов 

организма человека 

- влияние физических нагрузок на 
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функциях основных органов и их систем; 

- влияние физических нагрузок на 

организм; 

- вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-гигиенические 

правила. 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

организм; 

-вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-гигиенические 

правила. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

 

 

Содержание учебного курса «Биология» 

Курс «Биология» включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 

класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

6 класс 

В 6 классе в курсе «Неживая природа» обучающиеся знакомятся с отличительными признаками живой и 

неживой природы. Программой предусмотрено изучение следующих разделов: 

Вода. 

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые 

вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в природе: минеральная и морская вода. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения. 

Воздух. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и 

использование свойств воздуха человеком. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый 

воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

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

Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении 

пожара. 

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

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения. 

Полезные ископаемые.  

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. 
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Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. Образование 

торфа, добыча и использование. 

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

хрупкость. Добыча и использование. 

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

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

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

обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. Их внешний 

вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути их 

решения. 

Почва. 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

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

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и 

минеральные соли — минеральная часть почвы. 

Виды 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. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Экологические 

проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 

7 класс 

В 7 классе в курсе«Растения, грибы, бактерии» программой предусмотрено изучение следующих 

разделов: 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, 

стебель, лист, корень.  

Подземные и наземные органы цветкового растения. 

Корни и корневые системы.Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

Стебель.Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных солей. 

Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. 

Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение 

листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). 

Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение 
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плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой 

обитания). 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные (например — 

фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

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

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

Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, луковица, 

корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. Использование 

человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, черный 

паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос — для 

южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, земляники. 

Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. Маргаритка — 

двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности внешнего строения сложноцветных. 

Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение сосны и 

ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

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

образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии. 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы  

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 

Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

8 класс 

В 8 классе в курсе«Животные» программой предусмотрено изучение следующих разделов: 

Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви. 

Общие признаки червей. 
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Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных заболеваний. Внешний 

вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями.  

Насекомые. 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее 

строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение/Вред, приносимый этими 

насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными 

насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее 

строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение 

тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и 

шелковых нитей от шелкопряда. 

Позвоночные животные. 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские 

рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение рыб. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

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

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

пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, 

кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. 
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Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные особенности 

каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты 

сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. 

Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их 

охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение 

пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, питания. 

Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, питания. 

Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

9 класс 

В 9 классе в курсе«Человек» программой предусмотрено изучение следующих разделов: 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. 

Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная и органы чувств). 

Опора тела и движение. 

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

(подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 
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Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его 

строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через 

кровеносную систему — на весь организм). 

Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и 

тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на 

органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена 

питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. 

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

солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного труда. 

Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в Российской 

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

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей среды на 

системы органов и здоровье человека в целом 

 

Форма промежуточной аттестации  по предмету предполагает решение тестовых заданий. 
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2.2.1.7. Предметная область Естествознание  

( учебный предмет География ) 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом 

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

• учебным планом МБОУ Суворовская СОШ  

Основной целью рабочей программы является создание комплекса условий для максимального развития 

личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

- дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего 

края, России и зарубежных стран; 

- показать особенности взаимодействия человека и природы; 

- познакомить с культурой и бытом разных народов; 

- помочь усвоить правила поведения в природе. 

    Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная 

работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. Познание мира предполагает изучение системы 

взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много 

смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным 

искусством, черчением, социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает 

опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 

Изучение географии нашей страны и материков в коррекционной школе для детей с нарушением 

интеллекта расширяет их представления об окружающем мире. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития 

и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими 

пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение 

учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сни-

женным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории детей. 

 

Характеристика учебного предмета  

 

География, как учебный предмет, дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. Географический материал в силу 
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своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья: они учатся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в 

природе. Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию· 

абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас 

детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. Курс географии имеет много смежных 

тем с историей, естествознанием, с рисованием и черчением, с русским языком, с математикой и другими 

школьными предметами. Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в 

разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более полноценному усвоению учащимися элементарных географических знаний.  В программе учебный 

материал расположен по годам обучения: 6 класс - «Начальный курс физической географии», 7 класс – 

«Природа нашей Родины», 8 класс – «География материков и океан», 9 класс –География материков и океанов 

2 часть (Евразия)», «Наш край». В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям 

и умениям учащихся (по годам обучения). Основной материал посвящен изучению географии России.  

В 6 классе учащиеся знакомятся с физической картой России, ее географическим положением, 

границами, формами земной поверхности, водоемами, планом, картой, учатся ориентироваться на местности. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и природы своего края, 

условия жизни и хозяйственной деятельности людей, культурные и этнографические особенности населения. 

Много внимания уделено экологическим проблемам. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года. (8 и 9 класс). Три четверти 8 класса 

отведено на изучение Мирового океана, материков. Учащиеся знакомятся с природой континентов, 

населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей. В 4 четверти начинают 

изучать материк Евразия. Подбор материала в 9 классе посвящен изучению государств Евразии, повторению 

материала по России и изучение родного края. 

Изучение материала по странам Евразии дает учащимся представление о географическом положение 

государств, экономике, национальным традициям, культуре. Для изучения своего края в программе дается 

примерный план, опираясь на который учитель может разработать конкретное программное содержание, 

отражающее особенности своей местности. Поскольку миграция выпускников коррекционных школ мала, они 

остаются жить и работать в той местности, в которой учились - основное внимание в курсе географии следует 

обратить на реализацию краеведческого принципа («География своей местности»). Изучение своей местности 

помогает сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение 

многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить 

учащихся в решение доступных для них проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать 

любовь к Отечеству.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

№ п\п Класс  Наименование курса Часов в год В неделю 

  1.         6  «География»    68     2 

  2.         7 «География »    68     2 

  3.         8 «География»    68     2 

  4.          9 «География », «Наш край»  48 и 20     2 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Базовый уровень Минимально – необходимый уровень 

6 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- что изучает география 

- горизонт, линию и стороны горизонта  

- основные формы земной поверхности 

- виды водоемов, их различия 

- меры по охране воды от загрязнения 

- правила поведения в природе 

- отличие плана от рисунка и карты 

- основные направления на плане, карте 

- условные цвета физической карты 

- распределение суши и воды на земле 

- материки и океаны, их расположение на 

глобусе и карте 

- солнце, как ближайшую к земле Звезду  

- значение полетов в космос 

- различия в нагревании и освещенности 

земной поверхности 

- географическое положение нашей страны 

на физической карте и карте полушарий 

- названия географических объектов 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять стороны горизонта, 

ориентироваться по солнцу, компасу и 

местным признакам природы 

- выявлять на местности особенности 

рельефа, водоемов 

- делать схематические зарисовки форм 

земной поверхности 

- читать географическую карту 

- составлять описание изученных объектов с 

опорой на картинки 

- работать с контурной картой с помощью 

учителя 

- выполнять задания в «Рабочей 

тетради» 

Обучающиеся должны знать: 

- что изучает география 

- стороны горизонта  

- элементарные представления о горах и 

равнинах 

- меры по охране воды от загрязнения 

- правила поведения в природе 

- понятия план и карта 

- значение полетов в космос 

- значение Солнца для жизни на Земле 

- положение нашей страны на физической 

карте  

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться по компасу  

- работать с контурной картой с помощью 

учителя 

- выполнять задания в «Рабочей тетради» 

7 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Положение России на карте, глобусе 

- пояса освещенности нашей страны, 

природные зоны 

- природные условия и богатства страны, 

возможности использования их человеком 

Обучающиеся должны знать: 

Положение России на карте, глобусе 

- пояса освещенности нашей страны, 

природные зоны 

- природные условия и богатства страны, 

возможности использования их человеком 
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- типичных представителей растительного и 

животного мира в каждой природной зоне 

- хозяйство, население и его занятия каждой 

зоны 

- экологические проблемы природных зон 

- правила поведения в лесу 

- названия географических объектов России 

Обучающиеся должны уметь: 

- показать границы России на глобусе, 

физической карте и карте полушарий, давать 

описание природы различных зон 

- показать географические объекты на карте 

учебника 

- установить взаимосвязь между климатом, 

растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями 

населения 

- принимать участие в мероприятиях по 

охране природы 

- выполнять задания в «Рабочей тетради» 

- типичных представителей растительного и 

животного мира в каждой природной зоне 

- хозяйство, население и его занятия каждой 

зоны 

- экологические проблемы природных зон 

- правила поведения в лесу 

- названия географических объектов 

России 

Обучающиеся должны уметь: 

- показать границы России на глобусе, 

физической карте  

- показать основные географические объекты 

на карте учебника 

- принимать участие в мероприятиях по 

охране природы 

- выполнять задания в «Рабочей тетради» 

8 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- Атлантический, Тихий, Северный 

ледовитый, Индийский океаны. 

Географическое положение и хозяйственное 

значение 

- особенности географического положения, 

очертания берегов и природные  условия 

каждого материка, население и особенности 

размещения 

- названия изученных географических 

объектов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- показать на географической карте океаны, 

давать  им характеристику 

- определять на карте полушарий   

географическое положение и очертания 

каждого материка 

- давать элементарное описание природных 

условий каждого материка 

- находить в периодической печати 

информацию о материках и государствах и 

показывать их на географической карте 

- выполнять задания в «Рабочей 

тетради» 

Обучающиеся должны знать: 

- Атлантический, Тихий, Северный 

ледовитый, Индийский океаны. Положение и  

значение океанов. 

- Положение на карте каждого материка, 

особенности природы материков 

Обучающиеся должны уметь: 

- показать на географической карте океаны 

- определять очертания каждого материка 

- выполнять задания в «Рабочей тетради» 

9 класс 

Обучающиеся должны знать: Обучающиеся должны знать: 



77 
 

- Страны Европы, 

- Страны Азии, 

- Свой край («Нижегородская 

область»). 

Обучающиеся должны уметь: 

- давать элементарное описание государства, 

- находить в периодической печати 

информацию о государствах и показывать их 

на географической карте 

- выполнять задания в «Рабочей тетради» 

- Крупнейшие государства Европы и Азии; 

- Свой край («Нижегородская область»). 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- показать на политической карте 

крупнейшие государства Европы и Азии; 

- выполнять задания в «Рабочей тетради» 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Введение  

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, облачность, 

давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры 

предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Ориентирование на местности  

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам и 

природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Формы поверхности Земли  

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

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

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Вода на Земле  

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

 

План и карта  

Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в 
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практической деятельности человека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Земной шар  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на 

глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности 

(отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

 

Карта России  

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица России — 

Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, 

природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 
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Наш край на физической карте России. 

 

7 класс 

Особенности природы и хозяйства России  

Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. 

Население России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России  

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь  

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана 

природы тундры.  

 

Лесная зона  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. 

Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. 

Пушные звери. 

Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство Центральной 

России. 

Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной России: Санкт-

Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. 



80 
 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия . 

Города зоны полупустынь и пустынь. 

 

Зона субтропиков  

Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик 

). Город Новороссийск. 

 

Высотная поясность в горах  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.         

  

8 класс 

Введение 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки 

и части света на глобусе и карте. 

Мировой океан 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Африка 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 
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Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР Конго), 

Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. 

Австралия 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Антарктида 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Северная Америка 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

Южная Америка 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Евразия 

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. 
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Культура и быт народов Европы и Азии. 

 

9 класс 

Государства Евразии  

Политическая карта Евразии. 

Европа  

Западная Европа 

Южная Европа 

Северная Европа 

Восточная Европа 

 

Азия  

Центральная Азия 

Юго-Западная Азия  

Южная Азия 

Юго-Восточная Азия 

Россия  

Свой край  

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, 

лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, 

рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. 

Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и 

танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 
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2.2.1.8. Предметная область Человек 

( учебный предмет Мир истории) 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» для 6 класса разработана в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами МБОУ 

Суворовская СОШ. 

              Рабочая программа  по учебному предмету  «Мир  истории» для обучающихся 6 класса  обеспечивает 

достижение планируемых  предметных и личностных  результатов освоения АООП. 

               В основу разработки данной рабочей программы  заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания развивающейся 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных 

при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной истории; 

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего; 

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для понимания хода 

развития  истории; 

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания. 

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

― воспитание гражданственности и толерантности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

             Задачи реализации содержания: 

- формирование представлений 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.  

            Учебный предмет    тесно связан с уроками  чтения, мир истории, изобразительного искусства,  музыки. 

       Актуальность заключается в коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках        речевой практики.                                                                                                                                   

Промежуточная  аттестация   может проводиться в следующих  формах:   

• письменная проверка (самостоятельная работа, контрольно-измерительные материалы); 

• устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, выполнение предложенных 

практических заданий). 

             Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по балльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно), в соответствии с рекомендациями об оценке знаний 

по  учебному предмету, отражающими требования ФГОС. 
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 Специальная  педагогика  рассматривает  школу  как  институт  социального  воспитания  и  стремится  

реализовать  в  коррекционном  процессе  принципы  гуманности  и  общечеловеческие  ценности. 

Подобная  гуманистическая  концепция  воспитания  уходит  корнями  в  философию  и  педагогику  XVI  - XX 

вв., которые  ставили  вопросы  о  взаимоотношениях  субъекта  и  объекта  обучения. 

Сегодня  под  субъектом  понимается  личность  ребенка, его  самоценность  во  всех  проявлениях, 

тогда  как  в  качестве  объекта  выступает  сам  процесс  обучения: его  содержание, средства, 

условия  организации  деятельности  в  системе  субъектно – субъектных  отношений  «ученик – учитель». 

Результативность  гуманистического  подхода  в  значительной  мере  зависит  от  личностного  и  профе

ссионального  мировоззрения  педагога. 

В  этом  контексте  очень  важной  является  способность  учителя  позитивно  оценивать  индивидуальное  сво

еобразие  ребенка  с  умственной  отсталостью, 

оптимистично  рассматривать  ход  его  развития  в  условиях  обучения. 

Процессы  включения  ребенка  в  культуру  происходят  на  разных  уровнях  и  осуществляются  как  в 

 широких  пространствах социума  (государство, регион, край, город), так  и  в  ближайшей  культурной  среде: 

школа, семья, сверстники. Взаимодействие  сред, 

точки  их  пересечения  становятся  объектами  обучения  и  воспитания. 

Требования  государства  и  общества  не  всегда  совпадают  с  реальными  условиями, 

в  которых  живет  и  развивается  ребенок. Специальные  исследования  показывают, 

что  большинство  детей  с  умственной  отсталостью  воспитываются  в  неблагополучной  среде, 

где  низкий  уровень  образования  и  культуры  родителей  сочетается  с  дефицитом  материальных  средств, 

что  приводит  к  дополнительной  (средовой)  деформации  личности. Полностью 

устранить  разрыв  между  макро – и  микросредой, вероятно, невозможно, 

но  создать  в  процессе  обучения  развивающую  культурную  среду – одна  из  основных  задач  образования. 

Роль  гуманитарных  дисциплин  в  этом  процессе  трудно  переоценить. Так, 

история  применительно  к  перспективным  целям  социокультурного  развития  личности  выступает  в  качест

ве  основного  источника  памяти  человеческого  общества. 

Опора  на  социокультурный  контекст  истории  представляется  наиболее  приемлемым  принципом  ис

торического  обучения  детей  с  умственной  отсталостью. Исторические  факты и  события, 

несмотря  на  их  сложность  и  драматичность, содержать  в  себе  нравственные  уроки, 

создают  основу  для  воспитания  патриотических  и  гражданских  чувств  развивающейся  личности. 

Приобщение  детей  к  различным  источникам  исторических  знаний  (предметам  материальной  культуры, 

историческим  документам  и  памятникам) способствуют  развитию познавательных  потребностей. 

Важнейшей  задачей  истории  является  и  формирование  на  доступных  примерах  системы  представлений  о

б  общечеловеческих  ценностях  (труд, созидание, защита  Отечества, уважение  к  памяти  прошло, 

а  также  нравственные  ориентиры  с  примерами  дел  и  свершений  на благо  Отечества, 

единство  и  единение  людей, народов  в  драматические  периоды  в  жизни  государства). 

Содержание  истории  позволяет  формировать  у  обучающихся  представления  относительно: 

• самоценности  человеческой  жизни; 

• единства  человеческого  общества  против  насилия, 

классовой  и  национальной  исключительности  (формирование  понятий  равноправия, демократии, 

свободы  личности  и  др.); 

• сохранение  культурного  и  духовного  опыта  для  образования  и  воспитания  последующих  поколений; 

• уважения  к  религиям  мира  и  России; 

• культуры, традиции  страны, её  народа, своей  нации; 

• добра  и  зла, свободы  и  рабства, войны  и  мира; 

• необходимости  диалога  между  государствами  и  народами. 
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Последовательность  изучения  исторических  фактов  и  событий  должна  строиться  таким  образом, 

чтобы  обучающиеся  понимали: каждый  факт  в  истории  имеет  ряд  последствий, 

и  эти  последствия  являются  нравственными  уроками  для  современников  и  последующих  поколений. 

Поэтому  принцип  историзма очень  важен  в  системе  педагогических  действий при 

обучении  умственно  отсталых  подростков. 

В  связи  с  формированием  морально – нравственных  основ 

личности  у  обучающихся  особое  значение  приобретает  нравственные  позиции  и  личность  самого  учител

я. Они  высказывают  в  адрес любимых  и  нелюбимых  учителей  такие  суждения, как  «справедливый», 

«хорошо  учит», «никогда  не  злится», «строгая, но  хорошо  объясняет», «там  (на  уроке) интересно». 

Излишне  говорить  о  необходимости  соблюдения  профессиональной  и  культурной  этики  в  работе  учител

я, но  при  обучении  истории  присутствует  еще  проблема  мировоззренческих  взглядов, 

субъективности  в  толковании  исторических   сведений. 

В  коррекционной  педагогике  особо  выделяются  принципы  научности  и  объективности, 

на  основе  которых  формируются  знания  учащихся: 

не  допускается  подмена  научных  сведений  «житейскими», бытовыми. 

Принцип  доступности  знаний  не  означает  отхода  от  строго  проверенных  научных  сведений. 

Педагогу  следует  не  истолковывать, а  объяснять  и  помогать  детям  выявлять  причины, 

последствия  исторических  фактов, избегать  субъективных  оценок. 

В  этом  смысле  нужно  быть  особенно  внимательным  к  событиям  в  истории  России  XX – начала  XX I вв. 

Реализация  программы  предполагает  поэтапность: от  знакомого  - к  новому  и  далее – 

к  обобщению  в  понятиях. Некоторые  пункты  программы  преобразуются  в  знания, 

другие  имеют  прикладной, 

информативный  характер  и  служит  для  создания  образов  на  пути  к  усвоению  ключевых  понятий. 

Особое  внимание  следует  уделить 

последней  теме  (пункт  12  таблицы)  как  наиболее  трудной  для  понимания  умственно  отсталыми  школьн

иками. Исключить  ее  из  программы  нельзя, 

так  как  она  создает  первоначальные  представления  о  базовых  понятиях  истории, таких  как  государство, 

общество, культура  и  др. 

          

                       2. Общая характеристика учебного предмета 

    Предмет  «Мир  истории» для обучающихся 6 класса  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.   

При составлении рабочей  программы  по  истории  Отечества  используются: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Рабочие  программы 

по  учебным  предметам  ФГОС  образования  обучающихся  с  интеллектуальными нарушениями. Вариант  1. 

5 – 9  классы. Русский  язык. Чтение. Мир  истории. История  Отечества / Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И. 

М. Бгажнокова. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Учебники 

Мир истории.6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение,2020. 

Рабочие  тетради: 

И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н.Фёдорова. Мир  истории. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.– М.: Просвещение. 
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Особенности освоения учебного предмета. Программный материал усложняется по разделам каждый 

год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных, существует преемственность при 

изучении учебного предмета «Мир истории»  VI класс, который  готовит обучающихся к усвоению 

предмета  «История Отечества» в VII-IX классах.   

Отличительные черты. Процесс обучения  неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль 

Для  максимальной  эффективности  урока  необходимо  применить имеющиеся формы и методы его 

ведения, и вовлекать детей в различные виды учебной деятельности. 

              На  уроке  предусматриваются   виды работ:  

• Способы повышения интереса к учебе. 

Активизация  познавательной  деятельности: 

- применять разнообразные методы и формы организации учебного процесса; 

- создавать необходимую атмосферу заинтересованности, чтобы каждый обучающийся как можно активнее 

участвовал в работе всего класса; 

 - стимулировать детей к высказываниям и использовать разнообразные способы выполнения поставленных 

перед ними заданий без какой-либо боязни ошибиться или получить неправильный ответ; 

- оценивать работу ученика не только по полученным результатам, но и по процессу освоения нового 

материала; 

- использовать для освоения детьми темы дидактического материала, что позволило бы обучающимся 

самостоятельно выбрать для себя наиболее приемлемую форму и вид учебной деятельности; 

- создавать на уроке определенные педагогические ситуации общения, которые позволили бы ученикам 

проявить самостоятельность и инициативу. 

• Развитие интереса к познанию. 

Организация  учебной  деятельности: 

- вовлекать детей в процесс самостоятельных «открытий» и поиска новых знаний; 

- разнообразить учебный труд, так как однообразные способы вызывают скуку; 

- объяснять важность и нужность своего предмета; 

- связывать новую тему с уже усвоенными ранее знаниями; 

- стремиться делать обучение трудным, но в тоже время посильным; 

- применять дифференцированный подход, исходя из личных качеств ученика и его уровня подготовки; 

- чаще проверять и оценивать работу школьника; 

- воздействовать на учащихся яркостью подачи учебного материала, собственной эмоциональной реакцией и 

заинтересованностью. 

• Игровая деятельность 

    - дидактические игры. 

• Фронтальная форма обучения 

- класс одновременно выполняет общую, поставленную перед всеми детьми работу (сравнение, обсуждение  и 

обобщение). 

• Групповая работа 

- группы, решают конкретные учебные задачи, ответы на поставленные вопросы даются с участием каждого из 

обучающегося. 

• Индивидуальная работа 

-  ученик способен освоить большой объем знаний. 

На уроках  педагог использует все виды деятельности школьников в совокупности. Это производится с 

использованием самых современными средств освоения нового материала (компьютер и интернет, аудио- и 

видеопособия и т. д.). И, конечно, книги и карточки, наглядные  пособия и иллюстрации. 
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Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

          Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 

разных его этапах и предполагает предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический), итоговый 

контроль (может касаться как целого предмета, так и какого-то раздела). Она выражается в текущих отметках, 

которые ставятся учителями. 

      Оценка    обучающихся VII - IX классов по истории  Отечества  несет единообразие в оценке устных 

ответов и письменных работ с учетом их психофизического развития и продвижения в овладении 

знаниями. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный  подход к организации работы в классе: 

 Тексты контрольно-измерительных материалов создаются учителем  в соответствии с  психофизическими 

особенностями каждого обучающегося. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

           Учебный  предмет  «Мир  истории» для  обучающихся  6  класса  входит в обязательную часть Учебного 

плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии г. Советский. 

На изучение    предмета  «Мир  истории»  в  6  классе  отводится 2 часа  в  неделю:   

6 класс – 70 ч. 

4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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   образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам   относятся: 

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

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

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

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

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

6) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) развитые навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и 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   включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

учебного предмета, готовность их применения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец школьного обучения   (IX класс): 



88 
 

История  Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой 

времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них по 

вопросам учителя; 

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории; 

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

результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их 

значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев; 

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. 

   Базовые учебные действия составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

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

в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные  учебные действия 

Познавательные  учебные действия  заложены  в  пункте 6. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся (столбик «Деятельность обучающихся») 

Планируемые  результаты 

6  класс 

Личностные  результаты 

Минимальный  уровень: 

• уметь  последовательно  отвечать  на  вопросы  по  основным  темам, 

выбирать  правильный  ответ  из  ряда  предложенных  вариантов  (заданий); 

• уметь  слушать  учителя, самостоятельно  выполнять  предложенные  виды  заданий; 

• использовать  помощь  при  выполнении  учебных  задач, уметь  самостоятельно  исправлять  ошибки; 

• усвоить  элементы  контроля  учебной  деятельности  (помощью  памяток, инструкций, опорных  схем); 

• адекватно  реагировать  на  оценку  учебных действий. 

Достаточный  уровень: 

• понимать  содержание  учебных  заданий, выполнять  их  самостоятельно или  с  помощью  учителя; 

• владеть  элементами  самоконтроля  при  выполнении  заданий; 

• владеть  элементами  оценки  и  самооценки. 

Предметные  результаты 

Минимальный  уровень: 

• знать  исторические  события  на  уровне  их  понимания; 

• использовать  часть  понятий  в  активной  речи. 

Достаточный  уровень: 

• удовлетворительно  знать  основные  понятия  и  иметь  представления  по  всем  разделам  программы, 

использовать  их  в  самостоятельной речи, в  пересказах, в  ответах на  вопросы; 

• участвовать  в  диалогах и  беседа  по  основным  темам  программы; 

• высказывать  собственные  суждения  и  личностное  отношение  к  изучаемым  темам; 

• проявлять  интерес  к  изучению  истории. 

5. Содержание учебного предмета 

Образовательными  и  воспитательными  задачами  курсов  «Мир  истории»  являются  следующие: 

• формирование  представлений  и  понятий  об  основных  этапах  развития  многонационального  российского  

государства; 

• формирование  учебных действий; 

• развитие  устойчивой мотивации, 

интереса  к  изучению  истории  Отечества  с  использованием  разнообразных  урочных  и  внеурочных  форм  

организации  деятельности  обучающихся: познавательно – поисковой, творческой, игровой  и  др. 

• формирование  нравственного  сознания  обучающихся  на  основе  приобщения  к  источникам  отечественной 

 культуры, этноистории, этнокультуры  региона. 

Программу  для  6  класса  следует  рассматривать  в  качестве  введения  в  историю  Отечества. 

Ее  содержание  выстраивается  в  линейно – концентрической  системе, состоящей  из  следующих  разделов: 

1. Введение  (Имя, отчество, семья, родословная  человека). 

2. Отчий  дом. Наша  Родина – Россия. 

3. О  том, что  такое  время  и  как  его  изучают. 

4. Что  изучает  наука  история. 

5. История  Древнего  мира. 

6. История  вещей. Занятия  человека на Земле. 
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7. Человек  и  общество. 

Все  разделы  программы  объединяются  следующими  смысловыми  линиями: 

• «Я»  как  субъект  познания  (история  имен, фамилий, понятие  семьи, рода, поколения  и  др.). 

• «Я»  и  пространство  вокруг  нас. 

• Время  и  пространство  в  истории. 

• Всякое  явление  и  вещь  имеет  свою  историю. 

• Человек – создатель  и  активный  участник  истории. 

• Патриот и  гражданин  знает  и  хранит  историю  своего  народа. 

6  класс  Мир  истории 

Раздел  I. Представление  о  себе, об  окружающих  людях, о  пространстве  вокруг  нас 

Представление  о  себе, об  окружающих  людях, о  пространстве  вокруг  нас. История  имени. 

Как  возникли  имена. Значение  имен. Полное  и  неполное  имя. Значение  имена  в  России  (2 – 3  примера). 

История  фамилии. Происхождение  фамилии. Отчество  в  имени  человека. Понятие  о  семье. 

Родственники  близкие  и  дальние. Понятие  о родословной. Понятия: поколения, предки, потомки. 

Даты  жизни. Понятие  о  биографии. Твоя  биография. 

Раздел  II. Отчий  дом. Наша  Родина – Россия 

Дом, в  котором  ты  живешь. Где  находится  твой  дом  (регион, город, поселок, село). 

Кто  и  когда  построил  этот  дом. Толкование  пословиц  и  поговорок  о доме, семье, соседях. 

История  улицы. Название  улиц, их происхождение. Улицы, на  которых  расположены  мой  дом, 

моя  школа. 

Местность, где  мы  живем  (город, село). Название  местности, происхождение  названия. 

Край  (область, республика), где  мы  живем, главный  город  края. Национальный  состав  края. 

Основные  занятия  жителей  края, города. 

Страна, в  которой  мы  живем. Название  страны. Столица. Население, национальный  состав  страны. 

Главный  город  страны. Понятие  о  государственных  символах: герб, флаг, гимн. Руководство  страны, 

республики. Понятие  о  большой  и  малой  родине. 

Другие  страны  мира  (обзорно, с  примерами). 

Планета  на  которой  мы  живем. Земля, другие  планеты  Солнечной  системы. Солнце. Луна. 

Раздел  III. Представления  о  времени  в  истории 

Понятие  об  историческом  времени: век  (столетие), тысячелетие, 

историческая  эпоха  (общее  представление), лента  времени. 

Краткие  исторические  сведения  о  названии  месяцев  (римский  календарь, 

русский  земледельческий  календарь). Понятие  (ориентировка): давно, недавно, вчера – прошлое; сегодня, 

сейчас - настоящее; завтра, через  день, через  месяц, через  год – будущее. Части  века: начало  века, 

середина  века, конец  века, граница  двух  веков  (конец  одного  века  и  начало другого); текущий  век, 

тысячелетие. Основные  события XX в. (обзорно, с примерами). Новое  тысячелетие  (XXI в.). 

Раздел  IV. Начальные  представления  об  истории  как  о  науке 

История – наука  о  развитии  человеческого  общества. Значение  исторических  знаний  для  людей. 

Историческая  память  России  (3- 4  примера). 

Способы  получения  знаний  о  прошлом. Науки, помогающие  добывать  исторические  сведения: 

археология, этнография, геральдика, нумизматика  и др. 

(элементарные  представления  на  конкретных  примерах). 

Источники  исторических  знаний: 

письменные  памятники  материальной  и  духовной  культуры  (старинные  книги, летописи, надписи 

и  рисунки  на скалах, археологические  находки; памятники  строительства, зодчества, архитектуры, 

устные  источники  (фольклор)). 
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Исторический  музей, краеведческий  музей. Понятие  об  историческом  пространстве, 

исторической  карте. 

Составляющие  части  исторической  науки: история  местности, история  страны, история  культуры, 

науки, религии. 

Раздел  V. История  Древнего  мира 

Время  появления  человека  прямоходящего. Внешний  вид первобытных  людей. Среда  обитания. 

Человек  умелый. Время  появления. Его  отличите  от  предков  и  от  современного  человека. 

Места  обитания. Стадный  образ  жизни. Занятия. Древние  орудия  труда. Начало каменного  века. 

Древнейшие  люди. Время  появления. Изменения  во  внешнем    облике. Появление  орудий  труда, 

совершенствование  занятий. Защита  от  опасностей. Образ  жизни. Охота, собирательство. 

Причины  зарождения  религиозных  верований. 

Древний  человек  приходит  на  смену  древнейшему. Время  появления. Внешний  вид. 

Зарождение  речи. Места  обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение  климата  Земли. 

Наступление  ледников. Смена  образа  жизни  древних  людей  из- 

за  климатических  условий.  Борьба  за  выживание. Способы  охоты  на диких  животных. Изобретение  лука. 

Приручение  диких животных. Пища  и  одежда  древнего  человека, основные  занятия, образ  жизни. 

Время  и  место  появления  человека  разумного. Внешний  вид. Образ  жизни  и  основные  занятия. 

Развитие  орудий  труда. Защита  от  опасностей. 

Конец  ледникового  периода  и  расселение  человека  разумного  по  миру. 

Влияние  различных  климатических  условий  на  изменения во  внешнем  облике  людей. 

Развитие  земледелия, скотоводства. Появление  новых  орудий  труда. Начало  бронзового  века. 

Оседлый  образ  жизни. Коллективы  первых  людей. Понятие  о  семье, общине, роде, племени. 

Раздел  VI. История  вещей. Занятия  человека  на  Земле 

Природные  источники  огня. Способы  добычи  огня  древним  человеком. Очаг. 

Причины  сохранения  огня  древним  человеком, культ  огня. Использование  огня  для  жизни: тепло, пища, 

защита  от  диких  животных. 

Использование  огня  в  производстве: изготовление  посуды, орудий  труда, выплавка  металлов  и  др. 

Огонь  в  военном  деле. Изобретение  пороха. Последствия  этого  изобретения. 

Огонь  и  энергия. Виды  энергии: электрическая, тепловая, атомная  (общие  представления). 

Изобретение  электричества  как  новый  этап  в  жизни  людей. 

Современные  способы  получения  большого  количества  энергии. 

Экологические  последствия  получения  тепловой  энергии  от  сжигания  полезных  ископаемых: угля, торфа, 

газа, лесов. Роль  энергетических  ресурсов  Земли  для  жизни  всего  человечества. 

Вода  в  природе. Значение  воды  в  жизни  человека. Охрана  водных  угодий. 

Причины  поселения  древнего  человека  на берегах  рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение  человека  по  воде. Судоходство, история  мореплавания, 

открытие  новых  земель  (общие  представления). 

Вода  и  земледелие. Поливное  земледелие, причины  его  возникновения. 

Значение  поливного  земледелия  в  истории  человечества. 

Использование  человеком  воды  для  получения  энергии: водяное  колесо, гидроэлектростанция. 

Использование  воды  при  добыче  полезных  ископаемых. 

 Профессии  людей, связанные  с  освоением  энергии  и водных  ресурсов. 

Понятие  о  жилище. История  появления  жилища  человека. Первые  жилища: пещеры, шалаши, 

земляные  укрепления. Сборно – разборные  жилища, материалы, 

используемые  для  строительства  жилья  у  разных  народов  в  зависимости  от  климатических  условий  (чум

ы, яранги, вигвамы, юрты  и  др.). История  совершенствования  жилища. Материалы  для  строительства, 

используемые  с  глубокой  древности  до  наших  дней. 
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Влияние  климата  и  национальных  традиций  на  строительство  жилья  и  других  зданий. 

Понятие  об  архитектурных  памятниках  в  строительстве, их  значение  для  изучения  истории. 

Уточнение  представлений  обучающихся  о  мебели, ее назначении, видах, 

материалах  для  ее  изготовления. 

История  появления  мебели. Влияние  исторических  и  национальных  традиций  на 

изготовление  мебели  (общие  представления). Изучение  мебельного  производства  в  исторической  науке. 

Изготовление  мебели  как  искусство. Современная  мебель. 

Профессии  людей, связанные  с  изготовлением  мебели. 

Питание  как  главное  условие  жизни  любого  живого  организма. 

Уточнение  представлений  о  пище  человека  в  разные  периоды  развития  общества. 

Добывание  пищи  древним  человеком  как  борьба  за  выживание. Способы  добывания  пищи: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие  (выращивание  зерновых  культур, 

огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение  человеком  животных. 

Значение  домашних  животных  в  жизни  человека. 

История  хлеба  и  хлебопечения. Способы  хранения, накопления  продуктов 

питания  в  связи  с  климатом, средой  обитания, национально – культурными  традициями. 

Влияние  природных  условий  на  традиции  приготовления  пищи  у  разных  народов. 

Употребление  традиционной  пищи  как  необходимое  условие  сохранения  здоровья  и  жизни  человека. 

Понятие  о  посуде  и  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  (3 – 4  примера). 

Деревянная  посуда. История  появления  и  использования  деревянной  посуды, ее  виды. 

Преимущества  деревянной  посуды  для  хранения  продуктов, народные традиции  ее  изготовления  (3 – 

4  примера). 

Посуда  из  других  материалов. Изготовление  посуды  как  искусство. 

Профессии  людей, связанные  с изготовлением  посуды. 

Посещение  музея  по  темам  «История  посуды», «История  мебели». 

Уточнение  представлений  об  одежде и  обуви, их  функции. 

Материалы  для  изготовления  одежды  и  обуви. Различия  в  мужской  и  женской  одежде. 

Пословицы  и  поговорки  об  одежде, о  внешнем  облике  человека. 

Одежда  как  потребность  защиты  человеческого  организма  от  неблагоприятных  условий  среды. 

Виды  одежды  древнего  человека. Способы  изготовления  одежды, материалы, инструменты. 

Совершенствование  видов  одежды  в  ходе  развития земледелия  и  скотоводства, 

совершенствование  инструментов  для  изготовления  одежды. 

Влияние  природных  и  климатических  условий  на  изготовление  одежды. 

Народные  традиции  изготовления  одежды  (2 – 3  примера). 

Изготовление  одежды  как  искусство. 

Изменения  в  одежде  и  обуви  в  разные  времена  у  разных  народов. 

Образцы  народной  одежды  (на  примере  региона). 

История  появления  обуви. Влияние  климатических  условий  на  возникновение  разных  видов  обуви. 

Обувь  в  разные  исторические  времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии  и  др. 

Профессии  людей, связанные  с  изготовлением  одежды  и  обуви. Посещение  музея  по  теме  раздела. 

Раздел  VII. Человек  и  общество 

Первобытные  люди. Содружество  людей  как  способ  выживания  в  трудных  природных  условиях. 

Зарождение  традиций  и  религиозных  верований  у  первобытных  людей. Появление  семьи. 
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Представления  древних  людей  об  окружающем  мире. Освоение  человеком  морей  и  океанов, 

открытие  новых  земель, изменение  представлений  о  мире  (общие  представления). 

Причины  зарождения  религиозных  верований. Язычество. Истоки  возникновения  мировых  религий: 

буддизм, христианство, ислам. Взаимодействие  науки  и  религии. 

Значение  религии  для  духовной  жизни  человечества. 

Понятие  о науке. Зарождение  науки, важнейшие  человеческие  изобретения  (2 – 3  примера). 

Направления  науки: астрономия, математика, география  и  др. 

Изменение  среды  и  общества  в  ходе  развития  науки. 

Речь  как  главное  средство  коммуникации. Значение  устного  творчества  для  истории: сказания, 

легенды, песни, пословицы, поговорки. История  возникновения  письменности. Виды  письма: 

предметное  письмо, клинопись, иероглифическое  письмо  (обзорные  примеры). 

История  латинского  и  славянского  алфавита. История  книги  и  книгопечатания  (общие  представления). 

Понятие  о  культуре  и  человеке  как  носителе  культуры. 

Искусство  как  особая  сфера  человеческой  деятельности. 

Вида  и  направления  искусства  (общие  представления). 

Сообщества  первых  людей  (повторение  и  уточнение  понятий). Появление  семьи. Родовая  община. 

Племя. Условия  для  возникновения  государства. Аппарат  власти. Право, суд, армия. Гражданин. 

Воды  государств: монархия, диктатура, демократическая  республика. Понятия  о  гражданских  свободах, 

государственных  законах, демократии  (доступно, на примерах). 

Экономика  как  показатель  развития  общества  и  государства. История  денег, торговли. 

Понятие  о  богатом   бедном  государстве. 

Войны. Причины  возникновения  войн. Исторические  уроки  войн. 
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2.2.1.9. Предметная область Человек 

( учебный предмет Основы социальной жизни.) 

  

Пояснительная записка 

 

         Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

        Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

- расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 

- формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего 

хозяйства; 

- ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; 

- практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; 

- формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной направленности; 

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием 

деловых бумаг); 

- развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

          Общая характеристика учебного предмета 

         Изучение данного предмета направлено на: 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях; -

понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и 

развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, физического и психического здоровья, 

формировании правильного уклада семейных отношений. 

          При проведении уроков используются разнообразные приѐмы, методы и средства обучения: 

- словесные – рассказ, беседа, изложение, повествование, работа с книгой; 

- наглядные – демонстрация, экскурсия, самостоятельная работа, наблюдения; 

- практические работы, письменные и устные упражнения. 

            Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Она направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. В процессе обучения 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход. 

          Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Суворовская СОШ » на изучение учебного предмета отводится в 5-

6 кл. – по 2 часа в неделю (по 68 часов в год, 34 учебные недели). 

7-9 кл. – по 2 часа в неделю (по 68 часов в год, 34 учебные недели). 

Личностные результаты 

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

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

3)сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

И развивающемся мире; 
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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 

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 учителя; 

-представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; знание отдельных видов одежды и обуви, 

некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

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

-знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач 

под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

-знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

-совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

-первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

-представления о различных видах средств связи; 

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

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

-знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

-знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

-составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

-самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

-самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

-соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

-соблюдение правила поведения в доме и общественных местах, представления о морально-этических нормах 

поведения. 

-некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

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

-пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

-знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

-составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные 

организации социального назначения; 

Содержание учебного предмета 



96 
 

5 класс 

-Введение (1) 

-Роль предмета СБО, разделы предмета, изучаемые вопросы. 

Раздел 1 Личная гигиена (5). 

-Личная гигиена. Еѐ значение для здоровья и жизни человека. 

-Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота прически. 

-Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей: носового платка, зубной 

щетки, мочалки, расчески, полотенца, трусиков, носок. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и 

деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. 

-Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского организма и окружающих. 

Воспитание силы воли. 

Практические работы: 

Стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног, используя детский крем 

№ 1 «Выполнение утреннего и вечернего туалета». Чистка зубов, мытье рук, лица, ушей, шеи, ног; 

расчесывание волос, стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног. 

№ 2 «Уход за вещами индивидуального пользования». Стирка носового платочка, трусиков, носок. 

№ 3 «Установка настольной лампы на рабочем месте». 

Раздел 2 Одежда и обувь (3) 

-Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. 

-Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение загрязнения, сушка, чистка, 

подготовка сезонной обуви к хранению. 

Практические работы: 

№ 4 «Сушка и чистка одежды, обуви». Сушка и чистка: домашней, школьной формы, верхней одежды, обуви. 

Раздел 3 Питание (10). 

Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей. Место приготовления пищи и 

оборудование его. ТБ при работе с режущими приборами, электрооборудованием. Подбор продуктов для 

приготовления блюда. 

-Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила и приемы ухода за посудой. Приготовление 

пищи не требующей тепловой обработки. -Бутерброды, их виды, приготовление. Салаты, значение, 

приготовление. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы: 

№ 5 «Чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов». 

№ 6 «Мытье посуды». 

№ 7 «Нарезка хлеба». 

№ 8 «Приготовление бутербродов». 

№ 9 «Нарезка сырых м вареных овощей». 

№ 10 «Сервировка стола к завтраку». 

№ 11 «Ситуативные диалоги за столом». 

Контрольное тестирование. 

Раздел 4 Семья (2) 

-Семья, родственные отношения в семье. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь. 

Практические работы: 

«Составление родового древа». 

Раздел 5 Культура поведения (2) 
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-Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Требования к осанке при ходьбе, в 

положении сидя, стоя. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; приемы 

обращения с просьбой, вопросом. 

 Практические работы: 

№ 12 «Выполнение физических упражнений для укрепления правильной осанки». 

№ 13 «Ситуативные диалоги при встрече, расставании, обращении с просьбой». 

Раздел 6 Жилище (5) 

-Почтовый адрес дома. Виды жилых помещений в городе и селе: собственное, государственное. Жилой дом, 

варианты квартир и подсобных помещений: жилье по конструкции — комнаты отдельные, смежные. -

Назначение комнат в квартире: спальня, 

гостиная, кухня, ванная и др. Виды отопления в городе и селе. 

Практические работы: 

№ 14 «Заполнение почтового адреса на открытке, почтовом конверте и телеграмме». 

№ 15 «Организация рабочего места школьника». 

Раздел 7 Транспорт (3) 

-Виды транспортных средств. Поведение в транспорте. Поведение на улице. –Правила дорожного движения. 

Знаки дорожного движения. 

Практические работы: 

№ 16 «Составление маршрута от дома до школы». 

Раздел 8 Торговля (3) 

-Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения жизни и деятельности 

людей, животных. 

Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, молочные, колбасные изделия, 

сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария. 

Продуктовые специализированные; «Булочная», Булочная-кондитерская», «Овощи и фрукты» и др. Виды 

товаров фасованные и в развес и розлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с 

помощью продавца и самообслуживание). 

Срок годности, стоимость. Хранение товаров фасованных и в развес, разлив. 

Практические работы: 

№ 17 - Экскурсия «Покупка продуктов питания». 

Знакомство с отделами продовольственного магазина, видами продуктов, их стоимости за определенное 

количество массы; определенные сроки годности (на примере молочных продуктов); приобретение продукта 

(например, соли, булочки), проверка чека и сдачи. 

Контрольное тестирование 

6 класс 

Раздел 1 Личная гигиена (5) 

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы закаливания, правила и 

приемы выполнения воздушных и водных процедур, солнечных, физических упражнений; сезонная одежда, 

обувь, головной убор. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. 

Способы сохранения зрения — контактные линзы, линзовые и коррекционные очки, хирургическое 

вмешательство. 

Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач, работы с конструктором: освещенность, расстояние между 

глазом и объектом, упражнения и время отдыха глаз. 

Губительное влияние наркотиков и токсических веществ на живой организм, как детей, так и взрослых. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. Практические работы: 

№ 1 «Выбор сезонной одежды, головного убора, обуви». 
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№ 2 «Уход за глазами: промывание и протирание их, пользование безопасными пипетками». Проверка зрения у 

окулиста. 

Раздел 2 Одежда и обувь (4) 

Значение опрятного вида человека. 

Поддержание одежды в порядке. Ремонт одежды. Соблюдение правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью. Ручная стирка 

изделий из хлопчатобумажных тканей. Правила ТБ при работе с электрооборудованием и стиральными 

порошками. Глажение фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и др. 

Практические работы: 

№ 3 «Пришивание пуговиц, вешалок к одежде». 

№ 4 «Подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва» 

№ 5 «Стирка и глажение изделий из хлопчатобумажной ткани вручную». 

Раздел 3 Питание (6) 

Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. 

Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите. 

Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами. Применение химических моющих средств. 

Составление рецепта приготовления блюд. 

Практические работы: экскурсия в продуктовый магазин. 

№ 6 «Приготовление каши на воде и молоке». 

№ 7 «Заварка чая». 

№ 8 «Мытьѐ посуды с применением химических моющих средств». 

№ 9 «Составление рецепта блюда». 

Контрольное тестирование. 

Раздел 4 Семья (2) 

Место работы каждого члена семьи. Занимаемая должность каждого члена семьи, продуктивная деятельность. 

Права и обязанности каждого члена семьи. 

Практические работы: 

№ 10 «Запись сведений о членах семьи». 

Раздел 5 Культура поведения (2) 

Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, музее, библиотеке, на дискотеке). 

Способы ведения разговора со старшими и сверстниками.  

Практические работы: 

№ 11 «Соблюдение правил поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях». 

Сюжетная игра «Посещение театра». 

Раздел 6 Жилище (2) 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения. Использование в уборке электропылесоса. 

Уход за мебелью, в зависимости от еѐ покрытия (лак, полировка, мягкая обивка и др.) 

Практические работы: 

№ 12 «Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон». 

Раздел 7 Транспорт (2) 

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый проездной, проездной 

единый билет). Выбор маршрута передвижения от дома до школы- интерната в разные точки города, поселка, в 

ближайшие населенные пункты. 

Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Практические работы: 
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№ 13 «Проезд на пригородном поезде в прямом и обратном направлении». 

Раздел 8 Торговля (3) 

Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, галантерея, книги, школьно-письменных 

принадлежностей, хозяйственные и др. 

Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. «Книги»: словари, учебники, детская 

художественная литература и др.; «Обувь»: детская (по размерам), женская, мужская и др. и т.д. 

Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека для возможности обмена товара, предусмотренного 

правилами торговли. 

Практические работы: 

№ 14 - Экскурсия в магазин промышленных товаров. 

Знакомство с отделами магазина и видами товаров, количеством и ценой продаваемой продукции, 

гарантийным сроком; приобретение доступного по цене товара (например, книгу, шариковую ручку и т.п.), 

проверка чека и сдачи. 

Раздел 9 Средства связи (2) 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение. 

Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, телеграмма). 

Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг.  

Практические работы: 

№ 15 «Составление текста телеграммы». 

Раздел 10 Медицинская помощь (5) 

Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их значение в оказании 

медицинской помощи. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Работники медицинских 

учреждений: врачи, медицинские сестры, лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, 

фармацевты и др. Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», амбулаторный прием, 

госпитализация. 

Меры предупреждения глистных заболеваний. 

Практические работы: 

№ 16 - Экскурсия в аптеку. Знакомство с отделами, с видом отпуска товара: по рецептам, без рецепта, готовых 

и на заказ лекарств и медицинского оборудования: термометр, пипетка, пинцет и др. 

Контрольное тестирование. 

Раздел 11 Учреждения, организации, предприятия (1) 

Детские образовательные организации. Дошкольные учреждения — детские сады с 

ясельной группой и без нее, школа, УВК (детский сад-школа) — учебно-воспитательный комплекс, дома 

детского творчества (ДДТ), гимназия, лицей, колледж и их назначение. 

Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Практические работы: 

№ 13 «Проезд на пригородном поезде в прямом и обратном направлении». 

Раздел 8 Торговля (3) 

Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, галантерея, книги, школьно-письменных 

принадлежностей, хозяйственные и др. 

Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. «Книги»: словари, учебники, детская 

художественная литература и др.; «Обувь»: детская (по размерам), женская, мужская и др. и т.д. 

Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека для возможности обмена товара, предусмотренного 

правилами торговли. 

Практические работы: 

№ 14 - Экскурсия в магазин промышленных товаров. 
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Знакомство с отделами магазина и видами товаров, количеством и ценой продаваемой продукции, 

гарантийным сроком; приобретение доступного по цене товара (например, книгу, шариковую ручку и т.п.), 

проверка чека и сдачи. 

Раздел 9 Средства связи (2) 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение. 

Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, телеграмма). 

Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. 

 Практические работы: 

№ 15 «Составление текста телеграммы». 

Раздел 10 Медицинская помощь (5) 

Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их значение в оказании 

медицинской помощи. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Работники медицинских 

учреждений: врачи, медицинские сестры, лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, 

фармацевты и др. Виды врачебной 

помощи: помощь на дому, «скорая помощь», амбулаторный прием, госпитализация. 

Меры предупреждения глистных заболеваний. 

Практические работы: 

№ 16 - Экскурсия в аптеку. Знакомство с отделами, с видом отпуска товара: по рецептам, без рецепта, готовых 

и на заказ лекарств и медицинского оборудования: термометр, пипетка, пинцет и др. 

Контрольное тестирование. 

Раздел 11 Учреждения, организации, предприятия (1) 

Детские образовательные организации. Дошкольные учреждения — детские сады с ясельной группой и без 

нее, школа, УВК (детский сад-школа) — учебно-воспитательный комплекс, дома детского творчества (ДДТ), 

гимназия, лицей, колледж и их назначение. 

7 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (3) 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. 

Особенности ухода за кожей лица, волосами. 

Пользование шампунем в соответствии с типом волос: жирные, сухие, нормальные. 

Средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Практические работы: 

№ 1 «Подбор мыла, шампуня для мытья кожи и волос с учетом их состояния (жирные, сухие, нормальные)». 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (4) 

Значение продления срока служения одежды. Виды штопки, наложение заплат. 

Использование бытовой техники при стирке белья из хлопчатобумажных тканей, стирка изделий из шелка в 

ручную. Правила ТБ при работе с электрооборудованием, химическими моющими средствами для стирки. 

Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Практические работы: 

№ 2 «Штопка и наложение заплат». 

№ 3 «Глажение белья, брюк». 

ПИТАНИЕ (8) 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Виды питания. Планирование рационального питания. Правила ТБ 

при работе с горячей жидкостью, 

электроприборами, режущими инструментами. Значение первых блюд. 

Приготовление щей. Приготовление овощного салата. Приготовление второго блюда из мясных продуктов. 

Составление меню завтрака, обеда и ужина. Сервировка стола (к завтраку, обеду и ужину). 
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Использование механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени при приготовлении 

пищи. 

Практические работы: 

№ 4 «Приготовление щей». 

№ 5 «Приготовление овощного салата». 

№ 6 «Приготовление мясных котлет». 

№ 7 «Приготовление компота из яблок». 

№ 8 «Составление меню завтрака». 

Контрольное тестирование. 

СЕМЬЯ (2) 

Помощь родителям в уходе за младшими детьми: умывание, одевание, обувание, причесывание. Проведение 

игр с малышами. 

Практические работы: 

№ 9 «Одевание малышей на прогулку». 

№ 10 «Проведение игр с малышами». 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (3) 

Правила приема приглашения в гости и формы отказа. Поход в гости: внешний вид (одежда, обувь, украшения, 

прическа). Правила поведения в гостях. Сюжетная игра «В гости к...». Изготовление несложных сувениров в 

подарок. 

Практические работы: 

№ 11 «Изготовление сувениров». 

ЖИЛИЩЕ (3) 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры и дома к зиме, лету. 

Уход за полом, в зависимости от покрытия (лак, мастика, масляная краска, линолеум, ковер), средства ухода за 

полом. Пользование пылесосом. 

Практические работы: 

№ 12 «Cухая и влажная уборка помещения». 

ТРАНСПОРТ (3) 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные службы. Справочная 

служба вокзалов. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов: (общий, плацкартный, купейный, мягкий). Примерная стоимость проезда до 

разных пунктов. Формы приобретения железнодорожных билетов. 

Виды камеры хранения багажа. Порядок сдачи и получения его. 

Заочная экскурсия. 

Экскурсия на железнодорожный вокзал. Практические работы: 

№ 13 «Определение пункта назначения, типа вагона». 

ТОРГОВЛЯ (2) 

Универмаги и универсамы, их назначение. Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров. 

Порядок приобретения: выбор товара, рассматривание, выяснение назначения, принципа действия; примерка 

одежды, обуви, головного убора; оплата в кассе, получение чека, сдачи. Хранение чека или его копии. 

Отделы, распродажа товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

Практические работы: 

№ 14 - Экскурсия в универсам. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2) 

Почта: виды бандеролей: (простая, заказная ценная, с уведомлением). Порядок отправления бандероли, 

посылки: упаковка, стоимость пересылки, правила отравления. 

Практическая работы: 
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№ 15 «Заполнение бланков на отправку бандероли, посылки». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3) 

Виды доврачебной помощи: измерение температуры, обработка ран при микротравмах (неглубокий порез, 

ссадины, ушибы укусы насекомыми и др.). Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, 

наложение повязки на раны. 

Меры по предупреждению переломов. Практические работы: 

№ 16 «Наложение повязки на раны». Контрольное тестирование. 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (1) 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной местности, их значение для 

жителей города и села. 

8 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (3) 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сбережения его. 

Косметика для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с 

использованием средств косметики: лосьон, кремы, природные средства. Использование масок из фруктов и 

овощей. 

Практические работы: 

№ 1 «Уход за кожей лица». 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (3) 

Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и синтетических тканей. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Правила и приемы глажения 

блузок, рубашек, платков. 

Практические работы: 

№ 2 «Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей». 

№ 3 «Глажение блузок, рубашек». 

ПИТАНИЕ (5) 

Гигиена приготовления пищи. Правила ТБ при работе с горячей жидкостью, режущими инструментами, 

электрооборудованием. Виды теста: дрожжевое, пресное. 

Приготовление изделия из теста. 

Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, консервирование. Сушка ягод, фруктов, овощей, зелени. Запись 

рецептов. 

Практические работы: 

№ 4 «Приготовление блинов». 

№ 5 «Приготовление печенья». Контрольное тестирование. 

СЕМЬЯ (2) 

Грудной ребенок в семье, участие в уходе за ним. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, 

игрушек. 

Практические работы: 

№ 6 «Последовательность одевания, пеленания грудного ребенка». 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (2) 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид людей, его значение. 

Практические работы: 

№ 7 - Сюжетная игра «Встреча молодых людей». 

ЖИЛИЩЕ (3) 

Уборка кухни. Уборка ванной: мытье кафельных стен, чистка раковины. Поддержание в чистоте санузла. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни, ванны, санузла Практические работы: 

№ 8 «Мытье кафельных стен, чистка раковин». 
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ТРАНСПОРТ (4) 

Междугородний автотранспорт, автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. Расписание 

движения автобусов, приобретение билетов. Стоимость проезда до пункта назначения. 

Водный транспорт (речной, морской), значение. Порт, основные службы. Расписание, порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда до условного пункта назначения. 

Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Практические работы: 

№ 9 «Выбор пункт назначения, определение времени и место отправления». 

ТОРГОВЛЯ (3) 

Рынки, виды рынков: продуктовые, вещевые, крытые, открытые, постоянно действующие, временные, 

оптовые, мелкооптовые. 

Различия рынка от магазина: одно из них - право покупателя предлагать продавцу снизить цену (право 

торговаться), право выбора товара. Приобретение товара на рынке. 

Практические работы: 

№ 10 -Экскурсия на рынок. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2) 

Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным, мобильным. 

Культура разговора по телефону. Междугородняя телефонная связь Порядок пользования автоматической 

связью. Виды заказ междугороднего телефонного разговора. Тариф на междугородние телефонные разговоры. 

Практическая работы: 

№ 11 - Сюжетно-ролевая игра «Разговор по телефону». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3) 

Первая помощь при несчастном случае (ожог, обмораживание, отравление, солнечный удар). 

Первая помощь утопающему. 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. Практические работы: 

№ 12 - Сюжетная игра «Оказание помощи при несчастном случае». 

Промывание предполагаемой раны, наложение повязки на руку, ногу, голову; оказание помощи спасенного из 

водоема. 

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (3) 

Бюджет семьи: виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные дотации 

(пособия, субсидия и др.); 

условия и порядок их получения; основные статьи расходов: 

а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и 

другие виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и освещения; 

б) виды государственных страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда; 

д) виды приобретения; 

е) помощь родственникам. Планирование бюджета семьи. 

Практическая работы: 

№ 13 «Определение суммы доходов и расходов семьи за месяц». Контрольное тестирование. 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (1) 

Департамент, муниципалитет, полиция, их назначение. 

9 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (2) 

Здоровье человека: физическое, психическое. Средства и способы сбережения здоровья человека. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (3) 
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Стили одежды. Мода. Выбор одежды и обуви в соответствии с назначением. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Средства и правила выведения пятен. 

Практические работы: 

№ 1 «Выведение пятен с одежды». 

ПИТАНИЕ (7) 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Профессии, связанные с 

производством и обработкой пищевых продуктов. Диетическое питание. 

Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. Сервировки праздничного стола. 

Меню праздничного стола. 

Практические работы: 

№ 2 «Составление меню для детей ясельного возраста». 

№ 3 «Сервировка праздничного стола». 

№ 4 «Составление меню праздничного стола». Контрольное тестирование. 

СЕМЬЯ (3) 

Условия создания семьи, основные семейные отношения. Распределение обязанностей по ведению хозяйства. 

Семейные традиции. 

Практические работы: 

№ 5 «Распределение обязанностей в семье». 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (2) 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с гостями. 

ЖИЛИЩЕ (3) 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер, требования к подбору деталей интерьера. Сохранение 

жилищного фонда. 

Практические работы: 

№ 6 «Подбор деталей интерьера». 

ТРАНСПОРТ (2) 

Назначение авиатранспорта, его виды. Аэропорт. Службы аэропорта. Маршруты. Порядок приобретения и 

возврата билета. 

Практические работы: 

№ 7 «Приобретение билетов на самолет». 

ТОРГОВЛЯ (2) 

Значение ярмарок: международные, региональные, сельские. Виды ярмарок: ярмарки- привозы, ярмарки-

выставки. Время и место проведения ярмарок. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2) 

Виды связи: факс, компьютерная, сотовая, автоответчик. Виды денежных переводов, их стоимость. 

Практические работы: 

№ 8 «Заполнение бланков на отправку денежного перевода». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3) 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. Документация, 

подтверждающая нетрудоспособность человека. 

Практические работы: 

№ 8 «Уход за больным». 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (4) 

Предприятия бытового обслуживания. Виды услуг. Профессии работников предприятия бытового 

обслуживания. Ознакомление с деятельностью предприятия бытового обслуживания. 

Практические работы: 

№ 10 Экскурсия на предприятия бытового обслуживания. Контрольное тестирование. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО (1) 

Оформление на работу: постоянную, по договору. Документы, необходимые для поступления на работу, их 

оформление. 

 

 

 

 

2.2.1.10. Предметная область Человек 

( учебный предмет История отечества.) 

  

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» для 7-9 классов разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ СОШ с. Сухая Лубна имени 

Мозгунова А.З. 

Рабочая программа «История Отечества» в 7 – 9 классах разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: авторы 

программы И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Издательство «Просвещение», 2017 г. и учебников для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы «История Отечества» 

7 класс, «История Отечества» 8 класс, «История Отечества» 9 класс. И. М. Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, 

воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания развивающейся 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

— овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории; 

— формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические 

эпохи; 

— формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках; 

— формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего; 

— усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода 

развития истории; 

— формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 
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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. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе «История Отечества» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) проводится последовательное изучение исторических событий, что обеспечивает более глубокое 

понимание материала, ускоряет формирование знаний. Весь исторический материал представлен 

отечественной историей. За 7-9 класс предполагается изучение истории России с древности до настоящего 

времени. 

В курсе «Истории Отечества» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, 

жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать 

лучшему запоминанию их последовательности. Последовательное изучение исторических событий обеспечит 

более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом используется 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных, особенностей обучающихся. 

 

 

3. Место учебного предмета «История Отечества» в учебном плане 

Учебный предмет «История отечества» входит в предметную область «Человек», относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). По примерному годовому учебному плану на учебный предмет «История 

отечества» отведено 2 часа в неделю. Место учебного предмета «История отечества» в учебном плане для 7-9 

классов в соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлено в следующей таблице: 

 

Класс Количество учебных недель Количество часов в неделю Количество часов 

за год 

7 класс 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

8 класс 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

9 класс 33 учебные недели 2 часа 66 часов 

 Всего: 202 часа 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «История Отечества» обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП. Программа разрабатывается на основе: требований к личностным и предметным 

результатам (возможным результатам) освоения АООП; программы формирования базовых учебных действий. 

Рабочая программа создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

К личностным результатам 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; 
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3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

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

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою 

страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно 

относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

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

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

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

поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

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

в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-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. 
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Планируемые результаты освоения Предметная область: Человек и общество. История Отечества 

1) первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем России; 

2) умение получать и историческую информацию из разных источников и использовать ее для 

решения различных задач. 

Предметные результаты освоения 

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень результатов по курсу История Отечества на конец школьного обучения (IX класс): 

- 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 политиков, полководцев, ученых, деятелей 

- элементарной характеристики исторических героев; 

- формирование первоначальных представлений 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 

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. 

 

5. Содержание учебного курса Введение в историю 
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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». 

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, быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование княжеской власти. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. 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. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― самостоятельных государств, 

особенности их социально-политического 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 104 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 

рославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

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. 

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 Московского государства в XVI веке. Присоединение 

Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. Москва ― 

столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие просвещения, 

книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование 

Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. 
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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. 

Россия в XVIII веке 

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. 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. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. 

Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление Павла I. 

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.). Причины победы 

России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. 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. 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.). 

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). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование русской буржуазии. 

Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. 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. 
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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 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. 

Россия в 1917-1921 годах 

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 106 

войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во 

время Гражданской войны: «военный коммунизм». 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. 

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

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, первые пятилетние планы. 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, экономические и социальные последствия. Создание колхозов. 

Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 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 1920-1930-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. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
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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. Советскофинляндская 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. 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. Наука и культура в годы войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 107 

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 искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

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 Олимпийские игры в Москве. 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. 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 



2  

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. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

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. 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. 

108 Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественнополитическое 

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. Сегодняшний день России. 

Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

2.2.1.11. Предметная область Искусство 

( учебный предмет Рисование ( изобразительное искусство.) 

  

Цель рабочей программы – всестороннее развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 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 в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

• расширение художественно-эстетического кругозора; 

• развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них; 

• обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках; 

• обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, применяемых в 

разных видах изобразительной деятельности; 

• 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 познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 
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• коррекция 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. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении деятельностного, дифференцированного и индивидуального подхода, на основе 

широкого использования предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. При проведении уроков рисования (изобразительного 

искусства) предполагается использование следующих методов: 

• словесные – рассказ, объяснение, беседа, инструктаж; 

• наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр, образцы аппликаций, рисунков, творческих 

работ, макеты, пооперационные карты, картины художников; 

• предметно – практические – графические упражнения, конструирование, составление аппликации, 

работа в альбоме, составление композиции. 

В рабочей программе для 5 класса по рисованию предусмотрено два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения 

этого уровня по рисованию в 5 классе не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными рабочей 

программой 5 класса по 5-балльной шкале системы отметок. В текущей оценочной деятельности 

целесообразно соотносить продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

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

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

заданий. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 

(входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 

Результаты оценки достижений предметных результатов дают возможность получить 

объективную информацию об уровне усвоения знаний, умений и навыков в текущем учебном году; 

запланировать индивидуальную и групповую работу с учащимися в дальнейшем обучении. 

        В ходе реализации программы «Рисование» в 5 классе так же проводится диагностика всех 

групп базовых учебных действий, которая отражает индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит сделать вывод об эффективности проводимой в этом направлении работы.  Она состоит из 

двух этапов (стартовый – сентябрь, итоговый – май). 

         Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

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

выполнения вместе с учителем; 

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

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

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

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен(а) самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен(а) самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Базовые учебные действия отслеживаются в результате наблюдений, опроса, практических действий 

в игровых ситуациях в виде различных заданий с элементами тестирования. 
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II. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися. 

         Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно – развивающее 

значение, оказывает существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствует формированию личности учащегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Обучение рисованию учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) организовано на практической и наглядной основе. 

Рабочая программа в 5 классе по рисованию включает следующие разделы: 

• Обучение композиционной деятельности. 

• Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

• Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи. 

• Обучение восприятию произведений искусства. 

Обучение композиционной деятельности. 

Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи 

изображения и изобразительной поверхности. Композиционный 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.  

Закрепление 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. 
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Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок. 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

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

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисование 

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

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или 

по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Примерные темы бесед: 

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусства, архитектура, дизайн. 

В процессе обучения рисованию учащиеся рисуют, составляют аппликацию, лепят, знакомятся с 

законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. Все уроки 

проводятся в занимательной форме. Для этого необходимо иметь соответствующие дидактические 

пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, 

плоские геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, образцы несложных рисунков, а также различные игрушки. Подбираемый к урокам 

материал доступен пониманию учащихся по содержанию и отвечает их интересам. На каждом уроке 

предусмотрена работа по обогащению словаря и развитию речи.  Также на уроках рисования 

используется разнообразный игровой и графический материал, осуществляется работа, 

направленная на развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств 

(формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на 

формирование представлений. Большое внимание отведено совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения 

карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать 

движение в нужной точке. 

     Основной формой организации процесса обучения по предмету «Рисование» является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Все уроки проводятся в 

занимательной форме. Для этого необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: 

строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и 

объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные 

игрушки. Подбираемый к уроку материал для демонстрации должен быть доступен пониманию 

учащихся по содержанию и отвечать их интересам. 

     Реализация воспитательного потенциала каждого урока, заложенного в модуль «Школьный урок» 

Программы воспитания КОУ «Исилькульская школа-интернат» предполагает его организацию с 

учетом совокупности методов, приемов, направленных на воспитание обучающихся. 

Воспитывающее содержание урока направлено на побуждение школьников, задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах. 

      Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров осознанного гражданского поведения, проявления 



6  

человеколюбия и добросердечности, анализа жизненных историй, поступков и ситуаций 

организуется путём проведения единых тематических уроков в образовательных областях: 

математика, язык и речевая практика, естествознание, человек и общество, искусство, технология. 

С целью решения вопросов по профориентации обучающихся на уроках по предмету 

«Рисование (изобразительное искусство)» включается материал, направленный на знакомство 

учащихся с многообразием мира профессий. 

На данных уроках рассматриваются вопросы профориентационного характера, ведется работа 

по формированию ценностного отношения к труду, пониманию его роли в жизни человека и в 

обществе; по развитию интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую. 

При переходе на обучение с применением электронных и дистанционных образовательных 

технологий в рабочую программу предмета «Рисование (изобразительное искусство)» вносится 

корректировка с учетом технических средств обучения (персональный компьютер ученика, выход в 

интернет, электронная почта, мессенджер – Telegram) для определения способов офлайн и онлайн 

взаимодействия.   

Разрабатываются задания, вопросы, упражнения, обеспечивающие осознанное восприятие 

учебного материала.  Составляются файлы-задания, разрабатывается дидактический материал.  Для 

осуществления контроля качества полученных знаний разрабатывается контрольно-измерительный 

материал: онлайн-тесты, опросники, задания для контрольных и самостоятельных работ в 

дистанционном режиме.   

При составлении уроков адаптируется материал основных образовательных порталов: 

•        образовательный портал России «ИНФОУРОК. ру»; 

•        ЯндексУчебник; 

•        ЯКласс; 

•        Российская электронная школа; 

•        ВК сообщество, «Наша начальная школа»; 

•        ВК сообщество, «В стране выученных уроков. Начальная школа»; 

•        ВК сообщество, Коррекционная педагогика. ОВЗ.ФГОС; 

•        ВК сообщество, Дети и родители; 

•        Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. С целью профилактики утомления на каждом 

уроке используются различные виды учебной деятельности от 5 до 7 видов. Продолжительность 

одного вида учебной деятельности составляет 7 – 10 минут. 

На 20 минуте урока организуется проведение динамических пауз в виде, комплексов 

упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной 

нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 

укрепления мышц и связок нижних конечностей. На протяжении всего урока обеспечивается 

контроль за осанкой. 

Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке не должна 

превышать 30 минут. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

      Предмет «Рисование (изобразительное искусство)» входит в образовательную область 

«Искусство» обязательной части учебного плана для 5 классов. На предмет «Рисование» в 5 классе 

отведено 2 часа из основной части. Количество часов составляет в год 68 час (2 час в неделю) и 

регламентируется расписанием, годовым календарным графиком  

IV. Результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов: 

• осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

• сформированность        адекватных        представлений        о        собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• способность                к        осмыслению        картины                мира,        ее         временно- 

пространственной        организации;        формирование        целостного,        социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

V. Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

К концу обучения в 5 классе учащиеся должны знать и уметь: 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойства, назначение, 

правила обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно»; - пользование материалами для рисования; 

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Хохлома и 

др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

− знать        и        применять        выразительные        средства        изобразительного 

искусства:                «изобразительная        поверхность»,        «точка»,        «линия», 

«штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

    − знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать        способы        лепки        (конструктивный,        пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

− следовать        при        выполнении        работы        инструкциям        учителя        или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

−  применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 
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− различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

VI. Программа обеспечивает достижение учащимися 5 класса базовых учебных действий. 

      1. Личностные учебные действия: 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, и эстетическому её восприятию. 

2. Коммуникативные учебные действия: 

• 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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

3. Регулятивные учебные действия: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из – за 

парты и т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать своё рабочее место; 

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

работать в общем темпе; 

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

одноклассников; 

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

оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учётом 

выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, предъявленное 

на бумажных и электронных носителях). 

VII. Содержание учебного предмета. 

Обучение композиционной деятельности. 

Внешность людей (овал лица, форма губ, носа, глаз). 

Модель фигуры человека. 

Дорисовывание и срисовывание фигуры человека в разных положениях. 

Иллюстрация к сказке «Маша и медведь». 

Размер (величина) изображений большой – маленький, высокий – низкий. 

Лепка иллюстрации к сказке «Маша и медведь». 

Лепка на плоскости – барельеф. 

Животные, изображенные в скульптуре и на рисунках известных художников. 

Кружка в хохломской росписи. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Натюрморт, виды натюрморта. 

Натюрморт из двух предметов. 

Букет в вазе и оранжевый апельсин. 

Мама готовит обед на кухне. 

Разные сосуды (кувшины, вазы, кубки). 

Богородская игрушка. 

Хохломская роспись. 

Животные в скульптуре (собака). 

Игра – итог. «Народное искусство. 
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Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи. 

Наблюдение за признаками уходящего лета. 

Рисование с натуры веточки дерева с листьями (дуб, клен). 

Окраска листьев. 

Зарисовка карандашом – деревья. 

Деревенский пейзаж. 

Городской пейзаж. 

Горный пейзаж. 

Открытка. 

Музеи мира. 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Художники пейзажисты. 

Художники портретисты. 

Виды портрета. Разное положение портретируемого. 

Как построена книга. 

Профессия художник – иллюстратор. 

Виды скульптуры. 

Плакат. Зачем он нужен. 

Что такое музей. 

 

 

2.2.1.10. Предметная область Искусство 

( учебный предмет Музыка.) 

 

 

Рабочая программа по музыке составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант 1) в соответствии с ФГОС О УО (ИН) с использованием программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, допущенной Министерством 

образования РФ: 5-9 кл. / Под редакцией В.В. Воронковой.- Москва, ГИЗ 

«Владос», 2010 г., автор раздела И.В.Евтушенко 

 

Согласно Учебному плану школы на изучение музыки в 5 классе отводится 1 час в неделю, за год 35 

часов (35 учебных недель). 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования 

художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-

воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности 

для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из 

самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении 

всей его жизни. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств. 
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Задачи образовательные: 

• формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

• формировать музыкально-эстетический словарь; 

• формировать ориентировку в средствах музыкальной вы разительности; 

• совершенствовать певческие навыки; 

• развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

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

Задачи воспитывающие в соответствии со модулем «Школьный урок» Программы 

Воспитания. 

• помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

• способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

• содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общенияс 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

• активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

• корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

• корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В 

процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения 

о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. 

Межпредметные связи. 

Слушание музыкальных произведений с их последующим разбором предполагает использование 

знаний и умений, получаемых учащимися на уроках русского языка и чтения. Это понятие о 

целостности текста и его частях, о смысловых и лексических связях частей текста, о теме и основной 

идее текста; умение самостоятельно выявить смысл произведения, пользоваться лексическими 

синонимами для выразительности высказывания. При изучении русского народного музыкального 

творчества и его связей с профессиональным музыкальным искусством используются знания 

учащихся, 

 

полученные на уроках чтения (изучение отдельных художественных произведений русского 

фольклора, понятия об устном народном творчестве и письменной литературе), а также на уроках 

изобразительного искусства (знания и представления о декоративно- прикладном искусстве, 

понимания эстетической ценности изделий народного прикладного художественного творчества). 

 

1. Содержание образования. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и 

«Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов музыкальной 

и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков. Основной задачей подготовительной части урока 

является уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей 

в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие 
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либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на 

детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-

ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших 

музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает 

совместно героические персонажи и картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, 

отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие при 

работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность 

воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения детьми 

младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь 

диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой 

для произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, 

если они отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, 

чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. Музыка, рекомендуемая для обучения 

умственно отсталых школьников, большей частью создана для детей. Однако диапазон 

музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, 

сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, 

оказывает положительное воздействие на познавательные способности, является естественной 

формой овладения богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от 

местных условий. 

2. Содержание предмета. Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. Развитие умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания). Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

Развитие умения контролировать  слухом  качество  пения.  Развитие  музыкального  ритма,  

умения 

 

воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. Использование разнообразных музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. Работа над чистотой 

интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен ритмично и выразительно. 

Исполнение песенного материала в диапазоне СИ1- РЕ 2. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 классом 

песенном материале, а также на материале вокально- хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и характера 

песни. 
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Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором; 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 

мелодических оборотов группой и индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного 

характера. 

Развитие вокально- хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Слушание музыки. 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. Развитие умения различать 

мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении. Знакомство с 

музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, балалайка. Закрепление 

навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. Обучение детей игре на балалайке, 

ложках (или других доступных народных инструментах). 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен. 

Многожанровость русской музыки связь с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. Закрепление 

представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Повторное прослушивание 

произведений из программы 4 класса. 

 

Элементы музыкальной грамотности: Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это 

связано с ограниченностью усвоения обучающимися с УО (ИН) отвлеченных понятий, таких, как 

изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление, отсутствующее у обучающихся данной категории. 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. Формирование 

элементарных понятий о размере: 2\4, 3\4, 4\4. 

 

3. Критерии оценки. 

Оценивание. 

«5» - 0 ошибок; 

«4» - 1,2 ошибки; 

«3» - 3,4 ошибки; 

«2» - 5 и более ошибок. 

 

4. Требование к уровню подготовки учащихся. 

ФГОС для детей с УО устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

личностные и предметные. 

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом  социальных  (жизненных)  компетенций  и  ценностных  установок, 
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необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты: 

- понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

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

российский народ и историю России; 

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

народов; 

- оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; 

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

-ценности уважения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

- соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др. 

- формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

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

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 

понимание роли музыки в жизни человека; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

элементарные эстетические представления; 

эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений; 

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием; 

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 
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интонирования; 

умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых); 

наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень 

понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края 

сформированность элементарных эстетических суждений; 

эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; сформированность 

представлений о многофункциональности музыки; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, 

определение их характера и настроения; 

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), 

пластике, жесте, мимике; 

владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение песен; 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, 

драматизация пьес программного характера; 

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; умение 

определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, народных, 

фортепиано); 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Формируемые БУД: 

Личностные учебные действия: 

 

-осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями; 

-способствовать развитию интереса к письму, формированию мотивационной основы учебной 

деятельности; 

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

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

-понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе; 

-проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

Коммуникативные учебные действия: 

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать 

свою позицию; 
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-дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учѐтом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); 

-использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

формировать вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

-формировать невербальные способы коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

-формировать умение работать в парах и малых группах; 

-использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

 

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 и совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с нею свою деятельность 

 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать логическое действие (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 и т.д.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

К окончанию обучения в 5 классе обучающиеся должны знать: 

- наизусть 8-10 песен; 

 

- примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- размеры музыкальных произведений 2\4, 3\4, 4\4, паузы долгие и короткие; 

- народные музыкальные инструменты и их звучание \ домра, мандалина, 

балалайка, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетки, деревянные ложки, бас- балалайка \. 

 

Должны уметь: 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении

 музыкальных произведений. 
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2.2.1.13. Предметная область Физическая культура 

( учебный предмет Физическая культура.) 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 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). 

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

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 5-9 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 «Адаптивная 

физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, повышении уровня их психофизического 

https://clck.ru/33NMkR
https://clck.ru/33NMkR
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развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

−     воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

− лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

− развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5-9 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта; 

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и 

другие; 

− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать; 
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− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы не 

задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом 

«согнув ноги с полного разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и 

перестроений; 

- совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий на 

гимнастической скамейке и стенке; 

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и корригирующие 

упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под препятствие 

различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами; 

−     формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5-9 классе Личностные 

результаты: 
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– владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной и игровой деятельности. 

– осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости, 

отслеживание результатов параолимпийских игр, специальной олимпиады международного 

и федерального уровней; 

– испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей. 

 

 

 

Уровни достижения предметных результатов 

по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5-9 классе 
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Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; выполнять комплексы утренней 

гимнастики под руководством 

учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять 

строевых действий по словесной инструкции; 

− уметь вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных 

играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

− Достаточный уровень: 

− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 
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− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных занятиях 

в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий; 

− уметь подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и 

 

эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов; 

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

− знать правила техники выполнения двигательных действий; 

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать 

физические упражнения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной 

дозировкой нагрузки; 

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения 

рабочей программы по учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» в 5-9 классе 

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. 

Критерии оценки предметных результатов 

 

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 5-9 классах определяется 

отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков 

с учѐтом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учѐт знаний в области 

гигиены, теоретических сведений по физкультуре. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются мелкие 

ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 

значительную ошибку при выполнении упражнения. 
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К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ненамного ниже. Примеры значительных ошибок: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

− несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. Также оценку 

«удовлетворительно» может получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но 

при повторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, 

при которых искажается техника движения, а также влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

 

Оценка «2» не ставиться. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые 

ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может 

физически. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии 

двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учѐтом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определѐнного раздела 

программы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение 

учебного материала за 
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курс 5-9 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной 

активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня 

физической подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало 

учебного года и в конец учебного года, отследить динамику в развитии конкретных 

координационных и физических качеств. 

Тесты для проведения тестирования уровня физической подготовленности обучающихся 5 

класса: 

−     бег 60м; 

− прыжок в длину с места; 

− сгибание и разгибание рук, в упоре лѐжа (мальчики); поднимание туловища из виса 

лѐжа на перекладине (девочки). 

− наклон вперѐд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; − 

смешанное передвижение на 500 м. 

−     поднимание туловища, лѐжа на спине, руки скрестно на плечи. 

При оценке выполнения тестов обучающимися с лѐгкой умственной отсталостью (вариант 1) 

учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует 

адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с 

учѐтом двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. 

Возрастных нормативов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) нет. Учитель 
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руководствуется планируемыми результатами освоения программы по предмету и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным уровнем 

освоения учебного материала. 

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) усвоения физических умений, 

развития физических качеств у обучающихся 5-9 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию 

здоровья, проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени 

разработаны нормативы с учѐтом возможностей дифференцированных групп обучающихся. 

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение 

функционального состояния обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики 

усвоения умений, навыков и уровня физической подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулетка, свисток, 

флажок. 

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даѐт инструкцию по 

выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному (два) обучающемуся для сдачи 

определѐнного вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 
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1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за 

наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперѐд 

на максимальное расстояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги. 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лѐжа на полу – отжаться от пола 

максимальное количество раз. 

4. Подтягивание из виса лѐжа на перекладине (девочки): подтянуться 

максимальное количество раз. 

5.  Наклон вперѐд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: а) касание 

ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части 

голени, не сгибая колени. 

6. Поднимание туловища из положения, лѐжа на спине, руки на затылке 

(оптимальное количество раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учѐта времени, допускается по 

необходимости комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учѐта 

времени. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

минимальным уровнем освоения планируемых результатов АООП: 

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой 

стоп, в ходе передвижения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание. 
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2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить 

прыжок в длину, не заступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко 

приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперѐд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по 

возможности выполнить наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с 

наименьшим сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лѐжа на спине, руки скрестно на плечи 

(количество раз 30 сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учѐта времени, допускается по 

необходимости комбинированное передвижение 

(чередование бега и ходьбы) без учѐта времени. 

Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств, усвоения умений, 

навыков по адаптивной физической культуре (5 класс) 

№ 

п./п. 

Виды испытаний 

(тесты) 

 

Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5- 

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лѐжа 

на спине 

(количество раз 

за 1м.) 

 

 
20/15 

 

 
27/21 

 

 
35/28 

 

 
15/12 

 

 
22/16 

 

 
35/23 

3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами 

(см.) 

 

135/125 

 

145/136 

 

155/146 

 

125/115 

 

135/126 

 

145/136 
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4 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лѐжа на 

полу (количество 

раз) 

 

 

9/6 

 

 

15/10 

 

 

19/16 

 

 

8/5 

 

 

9/6 

 

 

12/8 

5 Наклон вперѐд из 

и.п. стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке (см 

ниже уровня 

скамейки) 

 

 

 

+5 

 

 

 

+8 

 

 

 

+12 

 

 

 

+6 

 

 

 

+11 

 

 

 

+16 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднѐнными и требуют корректировки 

(адаптации) с учѐтом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся 

конкретного класса 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражено   в   

следующих   разделах:   «Гимнастика»,   «Легкая   атлетика», 

«Лыжная подготовка», «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. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

− выполнение физических упражнений без зрительного 

сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

− самостоятельное выполнение упражнений; 

− занятия в тренирующем режиме; 

− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5- 9 классе 

направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей. 

В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, 

содействующих направленному развитию 
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двигательных возможностей подростков. В связи с увеличением индивидуальных различий, 

обучающихся дифференцируются задачи, содержание, темп программного материала, оценка их 

достижений. 

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические и 

общепедагогические методы физического воспитания. 

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного упражнения, 

игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных качеств 

используются: словесный и наглядный методы. 

Начиная с 5-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом. 

 

 

2.2.1.14. Предметная область Технология 

( учебный предмет Профильный труд.) 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета "Профильный труд" (V - IX классы) предметной области 

"Технология" на 2 этапе обучения (5-9 классы) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (УО) составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП УО (вариант 1), установленным ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), федеральной рабочей программой по предмету и рабочей 

программой воспитания. 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным 

средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В обществе именно 

труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета "Профильный труд" заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V - IX классах способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе 

учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 

возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет "Профильный труд" должен способствовать решению следующих задач: 

развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям 

труда, общественной активности); 

обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка обучающихся 

к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- преобразующей 

деятельности человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире 

вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; ознакомление с 

массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности 

производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям, с которыми 

связаны профили трудового обучения в образовательной организации; 

ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в 

процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-
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производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья 

обучающихся; 

формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-

преобразующей деятельности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 
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коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и 

оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с предметной линией учебников Галина А. И., 

Головинская Е. Ю. Технологии. Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего персонала: 

Учебник для 5-9 классов для учащихся с ОВЗ, - Самара: Современные образовательные технологии, 

2019. 

Учебный предмет «Подготовка младшего обслуживающего персонала» предназначен для обучающихся 

с умственной отсталостью и для обучающихся, кто в силу особенностей структуры своих дефектов не 

может заниматься производительным трудом, овладеть профессией столяра, швеи и подобной им по 

уровню сложности. 

Учебный предмет «Подготовка младшего обслуживающего персонала» обладает мощным развивающим 

потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках у обучающихся 

закладывается целостный процесс духовного, нравственного и интеллектуального развития. 

Цель программы: подготовка ребенка с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью, сложной структурой дефекта) к условиям самостоятельной жизни и труду, коррекция 

личности умственно отсталого ребенка; формирование социального опыта и поведения; формирование 

знаний, умений и навыков, способствующих обслуживанию себя и других. 

Задачи программы: 

• формирование у учащегося практически значимых ЗУН в трудовом обучении; 

• коррегирование недостатков психофизического развития (психических функций и познавательной 

деятельности); 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, внимательности, желания трудиться, уважение к 

рабочему человеку. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий для технологической 

подготовки школьников. Технология в 5-9 классах традиционно представлена такими направлениями, 

как технический, обслуживающий труд. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов технологии с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических работ. Основными в ней являются разделы:« Сохранение и 

поддержка здоровья», «Работа на территории», «Уборка помещений». Отбор видов деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 

универсальность профессиональных компентенций, с учетом профессиональных стандартов 

,обеспечивает возможность индивидуального профиля, позволяет учащимся приобрести квалификации 

младшего обслуживающего персонала (дворник, рабочий по комплексной уборке и содержанию 

домовладений с прилегающими территориями, рабочий зеленого хозяйства, уборщик служебных и 

производственных помещений, горничная, мойщик посуды, помощник в ведении домашнего хозяйства). 

Программа курса МОП в целом рассчитана на 5 лет, обучение с5 по 9 класс. Обучение по данной 

программе позволяет сформировать творческую, социально активную и технологически грамотную 

личность. 

Основной тип урока – комбинированный, сочетающий сообщение теоретических сведений и 

практическую работу (выполнение упражнений, практических заданий). Разнообразить уроки помогают 

элементы игровых и здоровьесберегающих технологий. 
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Методы и приемы обучения: 

1. словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, указания учителя в начале и в процессе 

урока); 

2. наглядные методы (демонстрация образцов изделий и других наглядных пособий; 

рассматривание отдельных предметов; показ учителем приемов выполнения работы и ее рациональной 

последовательности; показ работ учащихся в конце занятия, при их оценке); 

3. практические методы (конкретные практические действия) 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Подготовка младшего обслуживающего персонала» входит в образовательную область 

«Технология». Рабочая программа учебного предмета рассчитана: 

5 класс 204 часа – 6 часов в неделю 

6 класс 204 часа – 6 часов в неделю 

7 класс 238 часов – 7 часов в неделю 

8 класс 272 часа – 8 часов в неделю 

9 класс 272 часа – 8 часов в неделю 

 

1. Содержание программы 

5 класс 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности и правила поведения на уроках труда. 

2. Уборка пришкольной территории: 

- подметание дорожек с твердым покрытием, сгребание, переноска мусора; 

- уборка газонов; 

- уборка спортплощадки и других участков пришкольной территории; 

- очистка уборочного инвентаря и установка на место хранения. 

3. Работа с бумагой: 

- бумага: виды, назначение; 

- измерительная линейка: устройство, назначение, правила пользования; 

- клей: назначение, свойства; 

- ножницы канцелярские: устройство, безопасное пользование; 

- изделия: аппликации «Жилая комната», «Школа»; 

- разметка деталей, вырезание и наклеивание деталей. 

4. Работа с тканью: 

- ткань: применение, виды, названия, лицевая и изнаночная стороны, долевые и поперечные срезы; 

- требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом; 

- электроутюг: назначение, устройство, пользование, правила безопасности при обращении; 

- изделие: салфетка для протирки мебели, обработанная швом вподгибку с закрытым срезом; 

- утюжка изделия. 

5. Работа с картоном и бумагой: 

- картон: применение и свойства; 

- обои; 

- нож для рицевания картона: приемы работы, безопасное пользование; 

- изготовление шаблонов заданной ширины, разметка деталей из бумаги; 

- раскрашивание пола, оклеивание стен обоями, приклеивание аппликаций. 

6. Ежедневная уборка полов в школе: 

- пол: виды, средства для мытья; 

- рабочая одежда: хранение, уход; 

- уборочный инвентарь: назначение, пользование, хранение; 

- подготовка к сухой и влажной уборке пола, протирка пола шваброй, прополаскивание тряпки; 

-обработка уборочного инвентаря после работы, укладывание на хранение. 

7. Уборка пришкольной территории от снега и льда: 

- асфальтовые и бетонные покрытия: основные свойства, инструменты для уборки; 
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- движок, скребок, лом: назначение, рабочие позы, приемы уборки, безопасное обращение с 

инструментами; 

- правила безопасной работы на проезжей части дороги; 

- расчистка дорожек от снега. 

8. Уход за комнатными растениями: 

- комнатные растения, названия, светолюбивые и теневыносливые растения; 

- полив цветов: требования к температуре и качеству воды, периодичность, приемы; 

- обрезка и сбор сухих листьев, чистка и промывка поддонов, обтирание цветочных горшков; 

- опрыскивание и полив растений. 

9. Работа на участке: 

- пришкольный участок: подготовка почвы для посадок; 

- разница в обработке почв; 

- сельхозинвентарь: виды, назначение, техника безопасности при работе; 

- сгребание мусора с клумб и дорожек; 

- рыхление почвы граблями, рыхление междурядий на посадках. 

10. Обработка изделий из ткани: 

- изделие: носовой платок квадратной формы, ткани для платков; 

- заметывание первого и второго подгиба платка; 

- обработка срезов на машине швом вподгибку с закрытым срезом; 

- обработка углов на платке косыми стежками вручную; 

- утюжка изделия. 

Требования к уровню подготовки учащихся Учащиеся должны знать: 

- последовательность уборки пришкольной территории в разное время года; 

- правила санитарии по уходу за полом с различным покрытием; 

- правила личной гигиены; 

- устройство и назначение хозинвентаря, швейной машинки, утюга; 

- правила обращения с моющими, дезинфицирующими средствами; 

- виды бумаги и их применение; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

-правила безопасной работы иглой и ножницами, утюгом; 

-виды ручных стежков; 

-последовательность пришивания пуговиц; 

-способы мелкого ремонта одежды; 

-правила работы на швейной машине с ручным приводом. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- убирать пришкольную территорию в разное время года; 

- выполнять ежедневную уборку помещений с различными видами половых покрытий; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- выполнять простейший ремонт белья и одежды; 

- пользоваться линейкой, угольником, выполнять простейшие геометрические построения, выполнять 

аппликацию по шаблону и образцу; 

- пользоваться утюгом; 

- выполнять простейшие операции на швейной машине (под контролем учителя). 

 

6 класс 

 

1. Вводное занятие 

Техника безопасности и правила поведения на уроках труда. 

2. Сохранение и поддержка здоровья 



35 
 

- личная гигиена, индивидуальные санитарно-гигиенические правила и навыки (закаливание), 

режим жизнедеятельности человека (прием витаминов) 

- охрана здоровья человека (гигиена органа слуха) 

- оказание помощи при болезни (виды доврачебной помощи, работники медицинских 

учреждений, запись на прием) 

- домашняя аптечка 

-уход за бельем, одеждой и обувью: опрятность в одежде, одежда: хранение и уход, обувь: назначение, 

хранение и уход 

-уход за одеждой и обувью: стирка, чистка, починка (моющие средства, условные обозначения на 

упаковках, правила ручной стирки, глажение постельного белья) 

 

3. Работа на территории: 

- декоративные растения 

- виды цветников 

- регулярные цветники 

- сезонные работы в цветнике 

- меры борьбы с сорняками 

- ландшафтные цветники 

4. Уборка помещений 

- жилище. Содержание и уход. Общие сведения о жилье (коммунальные услуги, кухня, 

поддержание чистотиы на лестнице 

- гигиенические требования к жилому помещению (правила повседневной уборки, уход за 

стенами, полом) 

- предметы мебели, назначение и уход за ней, средства для ухода за мебелью 

- растения, животные, насекомые в доме (уход за декоративными комнатными растениями: 

подкормка, температурный световой режим) 

- ежедневная уборка помещений 

- уход за бытовой электротехникой 

Требования к уровню подготовки учащихся Учащиеся должны знать: 

- последовательность уборки пришкольной территории в разное время года; 

- устройство и назначение хозинвентаря, швейной машинки, утюга; 

- правила обращения с моющими, дезинфицирующими средствами; 

-правила безопасной работы иглой и ножницами, утюгом; 

-виды ручных стежков; 

-правила работы на швейной машине с ручным приводом. 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с хозинвентарем, соблюдая технику безопасности; 

- убирать пришкольную территорию; 

- работать с измерительной линейкой, угольником, ножницами; 

- тщательно убирать участки под наблюдением учителя; 

- обрабатывать уборочный инвентарь после работы; 

- пользоваться утюгом; 

- выполнять простейшие операции на швейной машине (под контролем учителя). 

- планировать последовательность действий в ходе коллективного обсуждения. 

 

7 класс 

1. Вводное занятие 

Техника безопасности и правила поведения на уроках труда. 

2. Сохранение и поддержка здоровья 

- личная гигиена подростка 

- режим жизнедеятельности человека (отдых) 
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- БАДы, как нелекарственные препараты 

- охрана здоровья (гигиена органов дыхания, правила и приемы лекарственных препаратов, 

специализированные учреждения) 

- уход за бельем, одеждой и обувью (назначение одежда, ее размеры) 

- зимняя одежда (хранение), поддержание в порядке. 

- уход за одедой и обувью: стирка, чистка, починка. 

3. Работа на территории 

- деревья на пришкольном участке, строение дерева: ствол, крона; 

- осенний уход за деревьями; 

- приствольный круг, его значение, правила вскапывания приствольного круга, инструменты и 

приспособления для работы, вскапывание приствольного круга; 

- секатор: устройство, правила работы, обрезка ветвей секатором; 

- сбор опавших листьев, очистка и побелка ствола. 

3. Уборка лестницы в помещении 

- лестница в школе: устройство, безопасность при уборке лестницы; 

- подметание лестницы, уборка мусора; 

- моющие средства для уборки, назначение резиновых перчаток; 

- подметание лестницы, протирка перил, поручней, мытье лестницы. 

4. Уборка помещений 

- виды отопления в жилых помещениях 

- ванная комната 

- Генеральная уборка помещения (мытье окрашенных стенных панелей, дверей, подоконников; 

удаление пыли с панелей; требования к генеральной уборке; чистка ковров, мягкой мебели 

пылесосом; средства обработки полированной мебели; мытье пола, лестницы) 

- Ежедневная уборка служебного помещения (общее представление о работе учреждения; уборка 

письменного стола, наружных поверхностей шкафа, подоконников, радиатора отопления, очистка 

мусорной корзины; мытье пола; бытовой холодильник: устройство, размораживание, мытье, 

сушка) 

- питание и здоровье (механические и электробытовые приборы). 

- виды, назначение столовой посуды; 

- керамическая и стеклянная посуда, средства для мытья; 

- назначение столовых приборов, чистка, мытье; 

- обязанности мойщицы посуды, спецодежда работника кухни, личная гигиена работника кухни; 

- правила безопасности в моечном цехе,; 

- мытье, сушка посуды, столовых приборов; 

- уборка моечного отделения. 

- виды продуктов питания; 

- изменение качества продуктов, признаки порчи продуктов; 

- пищевые отравления: состояние человека, профилактика пищевых отравлений; 

- требования к приготовлению и хранению пищи; 

- личная гигиена, медицинское обследование работника пищеблока. 

- организация работы моечного отделения; 

- столовая посуда: правила мойки, просушки; 

- виды моющих средств, правила составления растворов, приспособления для мытья посуды, моющие 

и дезинфицирующие средства; 

- правила сбора пищевых отходов; 

- спецодежда, применяемая при мойке; 

- сортировка посуды по видам; 

- чистка и мытье столовой посуды, столовых приборов, подносов; 

- обработка ершей, щеток, ветоши; 

- обработка кухонной посуды, кухонного инвентаря, тары; уборка пола. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся Учащиеся должны знать: 
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- осенний уход за деревьями; 

- устройство лестницы в школе; 

- устройство, принцип действия, правила пользования бытовой стиральной машины; 

- устройство бытового холодильника; 

- виды, назначение кухонной посуды и инвентаря; 

- виды, назначение столовой посуды; 

- виды моющих средств, правила составления растворов; 

- приспособления для мытья посуды, моющие и дезинфицирующие средства; 

- требования к генеральной уборке; 

- организацию работы моечного отделения; 

- основные цеха пищеблока, их назначение; 

- виды корнеплодов, требования к их обработке; 

- требования к качеству, хранению, обработке овощей; 

- машины и инструменты для обработки овощей. 

Учащиеся должны уметь: 

- накрывать и убирать обеденные столы; 

- производить стирку белья; 

- выполнять генеральную уборку помещений; 

- обрабатывать овощи и корнеплоды; 

- обрабатывать столовую и кухонную посуду, инвентарь, тару; 

- определять качество овощей, сортировать, мыть, чистить, дочищать овощи; 

- выполнять нарезку овощей; 

- размораживать, мыть, просушивать бытовой холодильник; 

- планировать последовательность действий в ходе коллективного обсуждения. 

 

8 класс 

I. Уборка помещений на производственном предприятии 

В данном разделе учащиеся знакомятся с работой уборщицы, ее обязанностями, изучают правила 

безопасности при уборке помещений. 

II. Уборка санитарных узлов 

В этом разделе учащиеся изучают устройство санузлов; знакомятся с планом уборки санузлов и с 

приспособлениями, необходимыми для обработки саноборудования, с дезинфицирующими 

средствами и правилами безопасного применения хлорной извести. 

III. Стирка белья 

В данном разделе учащиеся знакомятся с организацией работы в прачечной, с видами стиральных 

машин и их устройством. Учатся сортировать белье для стирки и подбирать необходимые моющие 

средства для определенного вида белья. 

IV. Влажно-тепловая обработка изделий из ткани 

Учащиеся знакомятся с видами электрических утюгов, с режимами утюжки изделий, с правилами 

безопасного использования электрооборудования. 

V. Подкрахмаливание и антиэлектрическая обработка ткани 

Данный раздел знакомит со свойствами накрахмаленных изделий из ткани; средствами, применяемыми 

для подкрахмаливания; правилами безопасности со средствами для 

подкрахмаливания, а так же с антиэлектростатиками, применяемыми при стирке. 

VI. Личная гигиена медицинского персонала 

В этом разделе учащиеся знакомятся со значением личной гигиены для медицинского персонала; 

коротко изучают наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания. 

VII. Изготовление перевязочного материала 

В данном разделе учащиеся получают знания о видах перевязочного материала, о его назначении, 

практически изготавливают салфетки для перевязок и тампоны. 

VIII. Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно- 

профилактическом учреждении 

Данный раздел раскрывает значение уборки в лечебных учреждениях, знакомит со средствами для 

влажной уборки пола, правилами при взаимоотношениях с больными. 
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IX. Общие требования к уходу за больными 

В разделе дается общее представление о деонтологии, о долге медицинского работника перед больными. 

X. Работа младшего медперсонала в поликлинике 

В этом разделе учащиеся знакомятся со структурой поликлиники, с внутренним распорядком работы 

данного учреждения, с обязанностями санитарки. 

XI. Внешний вид медицинского персонала 

В разделе даются сведения о требованиях, предъявляемых к внешнему виду работника медицинского 

учреждения, о спецодежде и видах ее ремонта. 

Должны знать: 

-Технику выполнения определенных видов работ с инвентарем; 

- Технику безопасности при работе с садовым инвентарем; 

- Правила ухода за инвентарем; 

- Виды служебных помещений и их различия; 

- Гигиенические требования к служебным помещениям; 

- Последовательность сухой и влажной уборки помещения; 

- Правила уборки ковровых покрытий; 

- Устройство и назначение пылесосов; 

- Технику безопасности при работе с пылесосом; 

- Моющие средства, применяемые при мытье кафеля и твердых покрытий (пластика); 

- Виды и устройство стиральных машин; 

- Марки и назначение моющих средств; 

- Правила безопасности при механической стирке; 

- Виды электрических утюгов; 

- Режимы влажно-тепловой обработки; 

- Приспособления для утюжки; 

- Правила безопасности при работе с утюгом; 

- Приемы складывания выглаженных изделий; 

- Средства, применяемые для подкрахмаливания; 

- Антиэлектростатики, применяемые при стирке; 

- Технологический процесс ухода за полами; 

- Правила техники безопасности при работе с моющими средствами; 

-Инвентарь и приспособления для ухода за различными видами полов; 

- Назначение сантехнического оборудования; 

- Способы и технологическую последовательность ухода за сантехникой; 

- Чистящие и моющие средства для ухода за сантехникой; 

- Санитарно-эпидемиологические правила работы в санузле; 

- Некоторые виды комнатных растений; 

- Режим полива комнатных растений; 

- Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

- Названия инструментов по уходу за деревьями и кустарниками; 

- Правила перекопки земли под кустарниками и деревьями. 

Должны уметь: 

-Ориентироваться по устной инструкции учителя; 

- Работать под контролем качества и затраченного времени; 

- Работать вантузом; 

- Складывать изделия; 

- Выбирать программу стирки; 

- Выбирать моющее средство для данного типа машин; 

- Эксплуатировать стиральную машину в соответствии с инструкцией; 

-Технологически правильно сгребать снег со ступенек крыльца, дорожек, тротуаров, мостовых; 

- Технологически правильно скалывать лед с крыльца, асфальтовых покрытий; 

-Правильно и своевременно посыпать лед песком; 

- Очищать пожарные колодцы и доступ к ним от снега; 
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- Выбирать инвентарь, моющие средства; 

- Технологически правильно выполнять работу по уходу за полом и поверхностями, покрытыми 

масляной краской; 

- Определять виды растений; 

-Соблюдать технологию перекопки почвы; 

- Выполнять весеннюю обрезку кустарников и деревьев; 

- Бороться с сорняками; 

- Ориентироваться и планировать на основе работы и объяснений учителя; 

- Правильно пользоваться инвентарем, ухаживать за инвентарем, подбирать инвентарь для работ по 

сезону; 

- Отличать деревья разных пород. 

 

9 класс 

 

I. Работа младшего медперсонала в поликлинике 

В данном разделе учащиеся знакомятся с работой стоматологического, хирургического и других 

кабинетов, с особенностями работы в них младшего медперсонала, с правилами безопасности при 

уборке в кабинетах. 

II. Гигиена лечебно-профилактического учреждения 

В этом разделе учащиеся знакомятся с понятием гигиена. Изучают санитарный режим в 

лечебном учреждении, виды уборки помещений и обязанности санитарки по уборке помещения. 

III. Работа в больничной столовой 

Учащиеся знакомятся с гигиеническими и эстетическими требованиями, предъявляемыми к столовой в 

больнице; с режимом мытья посуды и столовых приборов. 

IV. Ежедневная уборка помещений в больнице, открытых для доступа посетителей Данный 

раздел знакомит учащихся с видами уборочного инвентаря и моющих средств, используемых при 

уборке больничных помещений. 

V. Работа санитарки в приёмном отделении больницы 

В этом разделе учащиеся получают знания о приемном отделении больницы, о правилах по уходу за 

тяжелобольным. 

VI. Понятие об инфекционных заболеваниях 

В данном разделе даются сведения о признаках наиболее распространенных инфекционных 

заболеваниях. Учащиеся знакомятся с понятиями «дезинфекция» и «дезинсекция». 

VII. Общий уход за больными 

Раздел знакомит учащихся с основными требованиями по уходу за больными. 

VIII. Уход за больным в неврологическом отделении больницы 

В данном разделе учащиеся знакомятся с особенностями работы санитарки в неврологическом 

отделении больницы; с состоянием больных при наиболее распространенных нервных болезнях. 

IX. Уход за больными в отделении заболеваний внутренних органов 

Дается понятие о болезнях внутренних органов. Учащиеся овладевают знаниями о работе санитарки 

терапевтического отделения и об уходе за больными. 

X. Уход за больными в хирургическом отделении 

Этот раздел знакомит учащихся с особенностями работы санитарки в хирургическом отделении 

больницы. Даются понятия «асептик» и «антисептик». 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся 9 класса Учащиеся должны знать: 

- правила безопасной работы при уборке больничных палат, 

- санитарный режим в лечебном учреждении, 

- режим мытья посуды и столовых приборов, 

- правила обращения с моющими и дезинфицирующими средствами, 

- правила безопасного обращения с электрооборудованием, 

- правила ухода за больными разных отделений больничного стационара. 

Учащиеся должны уметь: 

- убирать помещения, 
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- проветривать палаты, 

- готовить кровать к приёму больного, 

- переворачивать, перекладывать больного, 

- ухаживать за больным, 

- помогать медсестре, 

- правильно пользоваться дезрастворами, 

- обрабатывать предметы по уходу за больным, 

- разносить пищу, 

- кормить больного. 

2. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательной мотивации, умения учиться; 

-сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, воспитанников; 

- знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами, 

умение выделять нравственный аспект поведения. 

- освоение системы знаний и опыта специфической для предметной области деятельности, готовность 

его применения в практике повседневной жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Профильный 

труд". 

Минимальный уровень: 

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

быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

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

производственными материалами; 

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

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

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

автомобиля, трактора); 

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

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

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

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

изготовления изделия; 

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

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его результатов; 

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

 значимости организации 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; 
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комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и результатам 

их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

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

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

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

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

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

оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности. 

 

Предметные результаты 5 класс 

Должны знать: 

• Назначение хозинвентаря, устройство, приемы работы; 

• Подготовка инвентаря к хранению, порядок хранения; 

• Безопасное пользование инвентарем; 

• Виды спецодежды; 

• Виды бумаги и ее назначение; 

• Устройство измерительной линейки, правила пользования ею; 

• Назначения и свойства клея; 

• Устройство канцелярских ножниц; 

• Безопасное пользование ножницами; 

• Применение и свойства картона; 

• Пользование акварельными красками и кистью; 

• Правильное нанесение клея на большие поверхности; 

• Виды полов; 

• Средства для мытья полов; 

• Хранение и уход за рабочей одеждой; 

• Назначение уборочного инвентаря; 

• Правильное пользование уборочным инвентарем; 

• Порядок хранения уборочного инвентаря; 

• Правила безопасности при подготовке к уборке полов; 

• Инструменты для уборки территории зимой; 

• Правила безопасной работы на проезжей части дороги; 

• Назначение, применение, пользование чертежным угольником; 

• Способ получения геометрического орнамента; 

• Названия комнатных растений; 

• Требования к размещению, к температуре и качеству воды; 

• Периодичность и приемы полива; 

• Правила обрезки растений; 

• Приспособления для опрыскивания; 
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• Виды сельхозинвентаря; 

• Правила обращения с сельхозинвентарем; 

• Техника безопасности с сельхозинвентарем. 

Должны уметь: 

• Обращаться с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками; 

• Работать с измерительной линейкой, ножницами; 

• Работать ножом; 

• Работать щеткой, шваброй; 

• Ориентироваться по образцу убранного участка территории; 

• Коллективно обсуждать последовательность действий; 

• Работать скребком, ломом; 

• Работать с чертежным угольником; 

• Работать мотыгой; 

 

6 класс Должны знать: 

• Расположение аллей, дорожек, площадок; их назначение, правила ухода; 

• Виды сорных растений; 

• Виды и назначение уборочного инвентаря; 

• Правила безопасности при уборке; 

• Назначение тряпки для уборки в зависимости от вида работы; требования к состоянию во время 

работы и при хранении; 

• Последовательность уборки помещений; 

• Элементы строительной конструкции; 

• Оборудование дома; 

• Инструменты и материалы для выполнения аппликации; 

• Виды покрытий паркетного пола; 

• Правила обращения щеткой для натирки пола;  Устройство электрополотера; 

• Правила безопасности при обращении с электрополотером; 

• Требования к работнику столовой; 

• Правила подготовки стола к подаче пищи; 

• Правила безопасности при подаче пищи и уборке посуды; 

• Виды служебных помещений, их назначение, оборудование; 

• Устройство, применение, пользование бытовым электропылесосом; 

• Виды и назначение мебели; 

• Средства и правила ухода за мебелью;  Вскапывание почвы цветника: значение, глубина, 

требования к качеству перекапывания. 

Должны уметь: 

• Проверять работу; 

• Коллективно обсуждать выполненные работы; 

• Работать электрополотером; 

• Ориентироваться по показу учителя; 

• Планировать последовательность действий в ходе коллективного обсуждения; 

• Работать пылесосом; 

• Обращаться с метлой, граблями, носилками, совком; 

• Определять глубину вскапывания почвы с помощью линейки. 

7 класс Должны знать: 

• Строение дерева; 

• Основные породы деревьев; 

• Значение и правила вскапывания приствольного круга; 

• Устройство секатора и правила безопасной работы с ним; 
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• Устройство лестницы; 

• Моющие средства для уборки лестницы; 

• Правила безопасности при уборке лестницы; 

• Назначение резиновых перчаток, правила бережного обращения; 

• Виды и назначение кухонной посуды; 

• Правила ухода за кухонной посудой; 

• Санитарные требования при мытье кухонной посуды; 

• Моющие средства и приспособления для мытья кухонной посуды; 

• Особенности обработки деревянного кухонного инвентаря; 

• Виды и назначение столовой посуды; 

• Приемы и средства мытья; 

• Назначение столовых приборов; 

• Обязанности мойщицы посуды; 

• Спецодежду работника кухни; 

• Личную гигиену работника кухни; 

• Правила безопасности при работе в моечном цехе; 

• Инвентарь, приспособления и моющие средства для ухода за различными поверхностями; 

• Технику безопасности при работе с пылесосом; 

• Правила уборки ковровых покрытий и мягкой мебели; 

• Средства для обработки полированной мебели; 

• Общее представление о работе учреждения (предприятия); 

• Значение, важность документации; 

• Правила уборки письменного стола, настольного светильника; 

• Устройство бытового холодильника; 

• Правила размораживания, мытья холодильника; 

• Виды продуктов, значение для питания; 

• Признаки порчи продукта; 

• Состояние человека при пищевом отравлении; 

• Гигиенические требования к приготовлению и хранению пищи; 

• Эстетическое оформление стола; 

• Санитарные требования при сборе грязной посуды со стола; 

• Правила этикета; 

• Первичную обработку овощей; 

• Требования к качеству и хранению овощей; 

• Правила безопасности при обработке овощей; 

• Основные цеха пищеблока; 

• Виды корнеплодов;  Основные требования к обработке, нормы отходов; 

• Правила безопасной работы с ножом для дочистки корнеплодов; 

• Правила сбора, хранения и удаления отбросов; 

• Организацию работы моечного отделения; 

• Способы и правила уборки посуды со стола; 

• Устройство посудомоечной машины и правила безопасного пользования. 

Должны уметь: 

• Ориентироваться по образцово обработанному дереву; 

• Планировать работу по инструкции учителя; 

• Работать секатором; 

• Ориентироваться по образцово выстиранной вещи; 

• Планировать последовательность действий по показу и объяснению учителя; 

• Устный рассказ о последовательности действий при работе; 

• Стирать белье в стиральной машине;  Пользоваться холодильником; 

• Ориентироваться по образцово подготовленному участку столового зала; 
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• Планировать ход работы в беседе с учителем; 

• Ориентироваться по образцу выполненной операции ( отбору, мытью, очистке и др.); 

• Коллективное планирование последовательности рабочих операций. 

8 класс Должны знать: 

• Технику выполнения определенных видов работ с инвентарем; 

• Технику безопасности при работе с садовым инвентарем; 

• Правила ухода за инвентарем; 

• Виды служебных помещений и их различия; 

• Гигиенические требования к служебным помещениям; 

• Последовательность сухой и влажной уборки помещения; 

• Правила уборки ковровых покрытий; 

• Устройство и назначение пылесосов; 

• Технику безопасности при работе с пылесосом; 

• Моющие средства, применяемые при мытье кафеля и твердых покрытий (пластика); 

• Виды и устройство стиральных машин; 

• Марки и назначение моющих средств; 

• Правила безопасности при механической стирке; 

• Виды электрических утюгов; 

• Режимы влажно-тепловой обработки; 

• Приспособления для утюжки; 

• Правила безопасности при работе с утюгом; 

• Приемы складывания выглаженных изделий; 

• Средства, применяемые для подкрахмаливания; 

• Антиэлектростатики, применяемые при стирке; 

• Технологический процесс ухода за полами; 

• Правила техники безопасности при работе с моющими средствами; 

• Инвентарь и приспособления для ухода за различными видами полов; 

• Назначение сантехнического оборудования; 

• Способы и технологическую последовательность ухода за сантехникой; 

• Чистящие и моющие средства для ухода за сантехникой; 

• Санитарно-эпидемиологические правила работы в санузле; 

• Некоторые виды комнатных растений; 

• Режим полива комнатных растений; 

• Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

• Названия инструментов по уходу за деревьями и кустарниками; 

• Правила перекопки земли под кустарниками и деревьями. 

Должны уметь: 

• Ориентироваться по устной инструкции учителя; 

• Работать под контролем качества и затраченного времени; 

• Работать вантузом; 

• Складывать изделия; 

• Выбирать программу стирки; 

• Выбирать моющее средство для данного типа машин; 

• Эксплуатировать стиральную машину в соответствии с инструкцией; 

• Технологически правильно сгребать снег со ступенек крыльца, дорожек, тротуаров, мостовых; 

• Технологически правильно скалывать лед с крыльца, асфальтовых покрытий; 

• Правильно и своевременно посыпать лед песком; 

• Очищать пожарные колодцы и доступ к ним от снега; 

• Выбирать инвентарь, моющие средства; 

• Технологически правильно выполнять работу по уходу за полом и поверхностями, покрытыми 
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масляной краской; 

• Определять виды растений; 

• Соблюдать технологию перекопки почвы;  Выполнять весеннюю обрезку кустарников и деревьев; 

• Бороться с сорняками; 

• Ориентироваться и планировать на основе работы и объяснений учителя; 

• Правильно пользоваться инвентарем, ухаживать за инвентарем, подбирать инвентарь для работ по 

сезону; 

• Отличать деревья разных пород. 

9 класс Должны знать: 

• Функциональные обязанности дворника; 

• Особенности уборки в разное время года; 

• Названия инструментов и хозинвентаря, правила их использования и ухода за ними после работы; 

• Назначение спецодежды; 

• Назначение и устройство, исправное состояние хозинвентаря, порядок хранения; 

• Правила безопасной работы с инструментами при уборке территории; 

• Названия инструментов по уходу за деревьями и кустарниками; 

• Правила перекопки земли под кустарниками и деревьями; 

• Номер телефона каждой службы ( «01», «02», «04»); 

• Порядок сообщения информации; 

• Функциональные обязанности уборщика служебных помещений; 

• Виды служебных помещений; 

• Названия и нахождение элементов слежебных помещений и технических конструкций; 

• Моющие и чистящие средства, применяемые в работе, правила их безопасного использования; 

• Виды покрытий полов; 

• Технологию ухода за различными полами; 

• Инвентарь и приспособления для ухода за полами; 

• Названия элементов конструкции лестницы; 

• Технологию обработки поверхностей стен, перил, ступеней; 

• Технику безопасности при работе на лестнице. 

Должны уметь: 

• Ориентироваться в задании по образцу убранного участка территории; 

• Применять инструмент и хозинвентарь по назначению, правильно хранить его; 

• Применять правила безопасной работы на практике; 

• Технологически правильно подметать, сгребать листву и мусор, переносить, собирать его в валки и 

кучи; 

• Перекапывать приствольные круги и почву под деревьями; 

• Обрезать сухие и поломанные ветки; 

• Укрывать почву под деревьями и кустарниками на зиму листвой; 

• Набирать номер телефона той или иной службы; 

• Сообщать необходимую информацию четко и кратко; 

• Ориентироваться в здании; 

• Находить, называть и показывать элементы служебных помещений и технические конструкции; 

• Выбирать соответствующую работе спецодежду; 

• Подбирать необходимый для данной работы инвентарь;  Подбирать соответствующие чистящие и 

моющие средства по инструкции на упаковке; 

• Готовить тряпки для протирки пыли и мытья пола; 

• Определять виды полов и покрытий;  Технологически правильно обрабатывать полы; 

• Технологически правильно пользоваться инвентарем и приспособлениями (отжимать тряпку, 
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работать шваброй и т.д.); 

• Осуществлять уход за инвентарем, правильно его хранить; 

• Технологически правильно сгребать снег со ступеней крыльца, дорожек, тротуаров, мостовых; 

• Технологически правильно скалывать лед с крыльца, ступеней, тротуаров, мостовых; 

• Посыпать песком поверхности, покрытые льдом; 

• Технологически правильно мыть окрашенные масляной краской стены, перила, 

лестничные ступени; 

• Соблюдать правила техники безопасности при работе на лестнице; 

• Соблюдать субординацию в отношении вышестоящих должностных лиц; 

• Вежливо общаться с любыми социальными группами 

• Ориентироваться в задании, планировать работу. 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов Виды деятельности учащихся 

1 Введение 2 Формулирование и соблюдение правил 

красоты. Знание и соблюдение правил 

личной гигиены. Понятие «уход за собой». 

Соблюдать алгоритм правильного мытья рук; и 

понимать значение условных обозначений 

«После чего надо мыть руки». Уметь 

правильно мыть руки и рассказать правило, как 

мыть руки, используя памятку-подсказку. 

Называют название строений, могут назвать 

насаждения, определяют деревья по их 

листьям. Умеют использовать садовый 

инвентарь и знают как его хранить. 

Называют виды спецодежды и ее назначение. 

Соблюдают алгоритм ручной стирки. Умеют 

выбрать моющее средство для ручной 

стирки. Определяют обувь и 

классифицируют по сезону. Умеют 

правильно сушить обувь, пользоваться 

сушилкой для нее. Называют комнатные 

растения. соблюдают алгоритм ухода за ними. 

Умеют использовать инвентарь для уборки 

помещения. Мытье полов. Виды полов. 

2 Сохранение и поддержка 

здоровья 

14 

3 Работа на территории 73 

4 Уход за одеждой и обовью 70 

5 Уход за комнатными 

растениями 

22 

6 Уборка помещений 21 

7 Проверь себя 2 

 Итого: 204  

 

6 класс 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов Виды деятельности учащихся 

1 Введение 2 Формулирование и соблюдение правил 

красоты. Знание и соблюдение правил 

личной гигиены. Понятие «уход за собой». 

Нахождение ошибок. Умение обсудить 

правила личной гигиены, их соблюдение, 

задать вопрос о месте нахождения комнат 

гигиены, хранение рабочей одежды Различение 

цветников: по форме 

назначению. Подбор растений для солнечных 

часов. Выбор цветов для клумбы и 

расположение в клумбе. Разбивка цветника: 

2 Сохранение и поддержка 

здоровья 

60 

3 Работа на территории 80 

4 Уборка помещений 60 

5 Проверь себя 2 

 Итого: 204 
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   подготовка почвы, глубокая перекопка почвы в 

разное время года. Использование садового 

инвентаря. 

Различение, нахождение в ближайшем 

окружении жилых, общественных зданий. 

Соблюдение санитарных требований к 

жилым помещениям. Различение мебели по 

назначению, материалу из которого она 

сделана. Уход за мебелью с разными 

поверхностями. 

Выделение предметов бытовой 

электротехники. Соблюдение правил техники 

безопасности при пользовании 

электроприборами. 

Работа по алгоритму поддержания порядка в 

жилом помещении. 

 

7 класс 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов Виды деятельности учащихся 

1 Введение в предмет 

«Технология» 

2 Понятие «уход за собой», «уход окружающего 

мира». 

Различения жилья и служебных помещений в 

жилых зданиях. Называние инвентаря для 

уборки разных помещений. Нахождение и 

название поверхности для уборки кухонной 

бытовой техники оборудования. Выбор средств 

для ухода за деревянной и мягкой мебелью, за 

полами. Выделение признаков, определяющих 

режим уборки и выбор средств ухода. 

Определение назначения, видов, материалов, 

свойств, особенности ухода за посудой с 

помощью справочника – определителя. 

Умение правильно определить средство для 

чистки шкафов, газовых плит, холодильника. 

Использование алгоритма уборки отдельных 

объектов. 

2 Сохранение и поддержка 

здоровья 

2 

3 Работа на территории 116 

4 Уборка помещений 118 

 Итого: 238 

8 класс 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов Виды деятельности учащихся 

1 Вводное занятие 2 Оказание первой помощи заболевшему. 

Выполнение алгоритма звонка в «Скорою 

помощь». Умение пользоваться 

документацией: амбулаторная карта, талон на 

прием, больничный лист, полис обязательного 

медицинского страхования) . использование 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

Приемы работы с инвентарем: щетка, веник, 

швабра. Соблюдение техники безопасности. 

2 Гигиена ближайшего 

окружения 

48 

3 Сохранение и поддержка 

здоровья 

33 

4 Уборка помещений 90 

5 Санитарно-техническое 

оборудование 

16 

6 Уход за одеждой 60 

7 Мелкий ремонт одежды 19 
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8 Проверь себя 4 Выполнение алгоритма при чистке ковров, 

сборке пылесоса применение чистящих 

средств. Выбор моющих средств и добавление 

его в воду с помощью мерки. Соблюдение 

порядка уборки помещений. Работа по 

алгоритму, видеозаписи. 

Соблюдение техники безопасности. Выполнять 

элементарный ремонт одежды (пришивание 

пуговиц, подшивание нижнего края одежды, 

зашивание дырки) 

 Итого: 272  

 

9 класс 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов Виды деятельности учащихся 

1 Вводное занятие 2 Выбор одежды в соответствии с погодой и 

сезоном. Проведение влажной уборки в ЛПУ. 

Дезинфекция уборочного инвентаря. 

Использование устройства для очистки 

воздуха. Выбор средства ухода за бытовой 

техникой и электроникой. Знание и 

соблюдение мер профилактики попадания 

микробов в организм. 

Знания обязанностей и должностных 

инструкций младшего мед. персонала. Выбор 

средств ухода за больными. Соблюдение 

последовательности операций по уходу за 

больными при работе по технологической 

карте. 

Соблюдение правил выбора и использования 

химических средств, при уборке помещений. 

2 Гигиена ближайшего 

окружения 

62 

3 Уборка помещений 26 

4 Санитарный режим в 

больнице 

32 

5 Микробы 24 

6 Внутрибольничный режим 55 

7 Сохранение и поддержка 

здоровья 

64 

8 Повторение 7 

 Итого: 272  
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2.2.3.Программа воспитания. 

2.2.3.1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).Федеральный Закон от 14.07.2022№298 

Федеральный Закон «О изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций одобренная 

Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22),письмо Минобрнауки АК от 05.08.2022 №1214. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный 

К программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
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духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

2.2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации  воспитательного 

процесса 

Принципы взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;  

педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках классов образовательной организации, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

процесс воспитания обучающегося с РАС неразрывно связан с программой 

коррекционной работы, в рамках которой проводятся необходимые коррекционно-

развивающие мероприятия по личностному, эмоционально-волевому, социально- 

коммуникативному развитию обучающихся; 

          во взаимодействии с обучающимися с РАС педагогические работники учитывают 

особенности взаимодействия обучающегося с членами семьи, предотвращают возможные 
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противоречия из-за расхождения в стилях взаимодействия обучающегося с РАС с 

взрослыми дома и в образовательной организации. 

 

2.2.3.3. Цель и задачи воспитания. 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный,  

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); - 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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2.2.3.4.  Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителям. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные 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 ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 
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риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением 

 Проведение работы по программе «Жизнестойкость». 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: качество 

совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
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нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде 

В соответствии с Федеральными государствеенными образовательными стандартами 

вносятся корректировки в во внеурочную деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности делятся на следующие виды деятельности: 

Двигательная активность Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов реализуются через объединение «Быстрые, ловкие 

,смелые» 1-3 классы, «Здоровячок» 4-8 классы. внеклассные мероприятия согласно плану 

воспитательной деятельности классного руководителя. 

Функциональная грамотность Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся реализуются через объединение «Финансовая грамотность» и «Моя 

конституция » (1-4 класс).»»Символы моего Отечества» 5-8 класс. 

Цель занятий - облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях 

современного «информационного взрыва», научить его рациональным приѐмам поиска, 

анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного 

самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать опыт 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи, функциональной, финансовой грамотности.Финансовая грамотность — 

это знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков. Включает навыки, 

мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической 

жизни. 
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Профориентация. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся реализуются через объединение «Тропинка в 

профессию» 1-4 классы. «Шаги в профессию» 5-8 классы. 

Цель занятий – развитие ценностного отношения обучающихся к труду как косновному 

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 вне профессиональной 

деятельности. 

Классные часы «Разговор о важном» Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это станут 

предметом бесед классных руководителей со своими классами 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

- повышение заинтересованности школьников в участие в муниципальных, 

краевых, всероссийских мероприятиях. Мероприятиях. 

Модуль «Школьный урок» 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, историческая справка «Листая календарь», проведение 

Уроков мужества .Приглашение на уроки людей, судьбы ,которых отражают историческое 

прошлое страны(ветеранов ВО в, целинников, первый полет человека в космос и т.д) 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников(предметные выпуски заседания 
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клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра- провокация, игра-

эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание ,игра «100 к 1» и т.д__ 

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

-групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Совета 

Содружества) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью 

совместного составления плана ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Через реализуемый проект «Открывая образование» осуществляется переход от 

классно-урочной системы к личностно открытому образованию. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: в парке, на улицах села, сельской детской библиотеке, на почте, конторе ООО « 

Суворовское». Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных 

инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.__ 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 повышение заинтересованности школьников в участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных конкурсах интеллектуальной направленности 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. 
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Самоуправление в начальных классах будет отличаться от организаторской деятельности 

ученического актива в старших классах 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, объединяющего представителей классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

-Центр личностного развития (цент Досуг, центр Милосердие,центр работы с 

младшими детьми ) 

- Школьный медиацентр 

-центр гражданской активности 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой заместителем директора школы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. В школе создана школьная служба примирения, которая работает по программе 

«Мир в ваших руках». 

Учащиеся 5-11 классов выполняют курирующую и направляющую работу с 

ребятами младших классов. 

первых классах привлечение учащихся к выполнению простейших функций может быть 

успешным уже начиная со второй четверти (первые два месяца работы уходят на 

приучение учащихся к их учебным обязанностям, соблюдению основных правил 

поведения в школе, чем закладываются сами основы организации классного коллектива). 

Начинается самоуправление первоклассников с выполнения ими простейших 

обязанностей дежурных по классу. В этой работе учитель использует памятку дежурного. 

Она действует не целый год, а лишь на начальном этапе приучения детей к труду в классе. 

В ноябре они уже могут выполнять обязанности акима, санитара, цветовода, игровика, 

хозяйственника и т. д. Дети помогают учителю, собирая тетради для проверки, раздавая 

индивидуальный дидактический материал и т. д. Всё это они делают по прямым 

поручениям учителя. Никаких постоянных обязанностей за отдельными учащимися на 

длительные сроки в первом классе закреплять не рекомендуется. Это связано как с 

особенностями психологии младших школьников, так и с необходимостью для учителя 

лучше познакомиться с классом, а, следовательно, большее число учеников посмотреть в 

работе. Кроме того, малыши очень ревниво относятся к таким поручениям: каждому 

хочется быть санитаром, дежурить и т. д. И надо дать такую возможность на время 

каждому учащемуся. Очевидно, для этого учитель должен вести специальный учёт 

распределения временных обязанностей своих учеников, чтобы всех в своё время 

«назначив на должность». 

Со второго,третьего класса, когда оформятся и начнут свою деятельность отдельные 

группы ребят, целесообразно закрепление на определённый срок (опять-таки не очень 

длительный) уже известных поручений за группами детей. Новое в работе и 

коллективный характер исполнения своих обязанностей. Здесь важно учить детей 

распределять работу между исполнителями. Опыт показывает, что исключительно важное 

значение для стимулирования первых шагов школьников в самоуправлении играет 

атрибутика. Красивые нарукавные повязки, эмблемы с вышитым на них цветочком, 

рыбкой, красным крестом не просто вносят в работу детей элемент игры (что, кстати, 

важно и само по себе), но и делают гласной работу актива, ставят детей под контроль 
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товарищей, повышают их ответственность за выполнение поручений коллектива. 

С четвёртого класса самоуправление всё больше начинает выполнять свою внешнюю 

функцию - включение класса в общешкольный коллектив. Здесь уже избираются на 

сравнительно долгий срок ответственные по основным участкам работы. 

 5-11 классы: через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (членов Совета Содружества), 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 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

 качество существующего в школе ученического самоуправления 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и районе, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 
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отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 В школе создана и действует детская организация « Творческое содружество, 

которая включает в себя три группы детей 1-4 «Союз младших ребят», 5-7 «Союз 

дружных ребят»,8-11 «Союз Молодежи». 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных задач: 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 заинтересованность школьников РДШ 

 участие в проекте «Раскачай мир» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей( районный центр Благовещенка), в картинную галерею (Алтайский край ,г. 

Барнаул) , в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 
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коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой). 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

Показатели и индикаторы достижения цели и выполнения поставленных 

задач: 

 сохранение первого места, туристического отряда «Эдельвейс» в районом 

соревновании по технике пешеходного туризма на протяжении 12 лет 

 участие в проектах туристко-краеведческой направленности. 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов__ 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 

примерный характер. Если образовательная организация в организации процесса 

воспитания использует потенциал профориентационной работы, то в данном модуле 

Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, 

которые используются в работе именно их образовательной организации. При этом в их 

реализации педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с психо-физическими особенностями обучающихся с РАС): 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 
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смен, в работе которых принимают участие эксперты  

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу образовательной 

организации, или в рамках курсов дополнительного образования. 

Система профориентационной работы с обучающимися с РАС в образовательной 

организации является комплексным, непрерывным и долговременным процессом. При 

этом важно учитывать, что зачастую трудности выбора профессиональной деятельности 

обучающимися с РАС определяются не технической или содержательной стороной 

профессии, а недостаточностью социально-коммуникативных навыков. В связи с этим 

профориентационные мероприятия, проводимые в рамках настоящего профиля, должны 

согласовываться и координироваться с программами и тематическими планами учебных 

дисциплин (такими как «технология», «информатика», др.), программой коррекционной 

работы. Работа в рамках модуля «Профориентация» позволяет определить склонности и 

предпочтения обучающихся с РАС, связанные с профессиональной деятельностью, 

сильные стороны обучающихся, на которые можно опираться при выборе будущей 

профессии, а также возможные ограничения. 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности (примечание: приведенный ниже перечень видов и 

форм деятельности носит примерный характер. Если образовательная организация в 

организации процесса воспитания использует потенциал школьных медиа, то в данном 

модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в работе именно их образовательной организации. 

При этом в их реализации педагогическим работникам важно ориентироваться на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников): 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 

классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение (через газету, радио или телевидение образовательной организации) наиболее 

интересных моментов жизни образовательной организации, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

газета образовательной организации для обучающихся старших классов, на 

страницах которой ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об 
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организациях высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

медиацентр образовательной организации – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки мероприятий 

образовательной организации, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

интернет-группа образовательной организации– разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 

образовательной организации и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей образовательной организации и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы;  

киностудия образовательной организации, в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой образовательной 

организации как (примечание: приведенный ниже перечень форм работы со средой носит 

примерный характер. Если в организации процесса воспитания используется потенциал 

предметно-эстетической среды, то в данном модуле Программы необходимо описать 

формы работы, которые используются в данной образовательной организации):  

оформление интерьера помещений образовательной организации (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе образовательной организации беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
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пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной 

организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов 

школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики образовательной организации (флаг, гимн, эмблема, логотип образовательной 

организации, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни образовательной организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

При реализации данного модуля в образовательной организации необходимо 

учитывать особенности обучающихся с РАС. Например, при повышенной истощаемости и 

сенсорной гиперчувствительности, важно минимизировать визуальные и звуковые 

стимулы, организовать зону сенсорной разгрузки для обучающихся. Также при 

организации предметно-эстетической среды использовать методы структурирования и 

зонирования пространства, дополнительную визуализацию (визуальные подсказки, 

расписания, визуальные правила поведения и т.п.). 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности (примечание: 

приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. В 

данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в работе именно их образовательной 

организации):  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 
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родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

родительские форумы при интернет-сайте образовательной организации, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников; 

взаимодействие образовательной организации и общественных организаций 

родителей детей с РАС в рамках мероприятий, направленных на защиту гражданских и 

социальных прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их родителей; изменение отношения 

общества к детям-инвалидам и их родителям. Такими мероприятиями могут быть 

семинары для родителей с различными специалистами, предоставление социально 

значимой информации по вопросам воспитания, обучения детей с ОВЗ, проведение 

совместных мероприятий по распространению информации способствующей развитию 

интегративной культуры в обществе.  

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

При реализации данного модуля в образовательных организациях с интернатной 

формой проживания обучающихся особенно важно, чтобы действия всех специалистов, 

занимающихся с аутичным обучающимся, и его родителей, были скоординированы. 

Особенно важно помочь родителям обрести уверенность в своих силах и поддержать их, 

давая четкие, конкретные и последовательные советы по обучению и воспитанию 

обучающегося дома. Для этого в образовательной организации могут быть предусмотрены 

индивидуальные и групповые консультации родителей, разработка письменных 

рекомендаций и памяток, визитирование социальным работником или тьютором семьи 

обучающегося с РАС по запросу родителей (законных представителей). 

При реализации АООП ООО обучающихся с РАС в дистанционном формате возможна 

совместная работа с педагогами образовательной организации по применению 

применяемых в образовательной организации методов и методик, по организации занятий 

дома. Кроме непосредственных занятий с обучающимся в дистанционном режиме 

необходимо организовать он-лайн консультации для родителей, направленные на 

получение актуальной информации об обучении и воспитании обучающегося, а также 

помощь в освоении умений и навыков, необходимых для выполнения рекомендаций 

учителей и специалистов образовательной организации. 

При организации работы с родителями обучающихся, получающих основное общее 
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образование на дому необходима организация постоянного взаимодействия со всеми 

специалистами, принимающими участие в организации обучения обучающегося; 

конструктивное обсуждение проблем обучения и воспитания обучающегося с педагогами. 

Учитывая особенности и возможности обучающегося, необходимо предоставить ему 

возможность посещать мероприятия образовательной организации. При этом важно, 

чтобы родители обучающегося имели возможность подключаться к различным событиям 

образовательной организации: к проведению спектаклей и экскурсий, к подготовке 

выступлений обучающегося в образовательной организации, к другим школьным 

событиям. 

 

 

2.2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, 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 

обучающимися и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие (примечание: предложенные ниже 

направления являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации, ее статусом, контингентом обучающихся, а также 

важными для нее принципами и традициями воспитания).  

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей  
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или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

программы воспитания образовательной организации): 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений; 

качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, 

походов;  

качеством профориентационной работы образовательной организации; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды образовательной 

организации; 

качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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2.2.4.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Обучающийся расстройствами аутистического спектра – это обучающийся, 

имеющий специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным 

нарушением социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и 

деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением. Наличие таких нарушений 

должно быть подтверждено заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже те 

обучающиеся, который успешно освоили уровень начального общего образования в 

общеобразовательной школе, нуждаются в постоянной психолого-педагогической 

поддержке и создании специальных образовательных условий на уровне основного 

общего образования.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с РАС определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с РАС, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение 

ими программы основного общего образования; 

описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
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ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна 

предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной 

работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. ПКР разрабатывается на период получения 

основного обще- 

го образования и включает следующие разделы: 

–Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

–Перечень и содержание направлений работы. 

–Механизмы реализации программы. 

–Условия реализации программы. 

–Планируемые результаты реализации программы. 

Важным направлением реализации содержания программы коррекционной работы 

является включение коррекционных курсов «Развитие коммуникативного поведения 

обучающегося с РАС» и «Развитие познавательной деятельности обучающегося с РАС» в 

систему коррекционно-развивающих занятий.  

 

2.2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся С РАС с 

трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, 

развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, связанных с организацией 

образовательного процесса, направленного на преодоление патологических форм 

аутистической защиты у обучающихся с РАС и развитие активных форм взаимодействия с 

людьми и с окружающей средой; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 
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для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при 

наличии); 

разработка и использование специфичных для обучающихся с РАС эффективных 

методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для 

успешного освоения образовательной программы с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

обеспечение психологической устойчивости обучающихся с РАС; преодоление 

трудностей в развитии их эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации; 

реализация системы профессиональной ориентации и содействие в 

профессиональном самоопределении обучающегося с РАС; 

организация и обеспечение согласованной работы команды учителей и 

специалистов, непосредственно участвующих в сопровождении обучающихся с РАС, в 

том числе в рамках сетевого взаимодействия; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

организационной помощи по вопросам решения проблем в развитии; воспитании, 

социальной адаптации обучающегося с РАС; вопросам реализации АООП ООО; 

привлечение родителей (законных представителей) обучающегося с РАС к совместной 

работе с учителями и специалистами. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

– преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

– соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

– непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

– вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

– комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с РАС:  

принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений обучающихся с РАС, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 
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принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.); 

принцип гуманизации, который определяет, что образование обучающихся с РАС 

направлено на личностное развитие, обеспечивающее возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

принцип педагогической инверсии, который выражается в постоянной готовности к 

изменению педагогической стратегии и тактики. Этот принцип также отражает 

изменчивость и нелинейность развития обучающегося с РАС; 

принцип преемственности – программа коррекционной работы, разработанная для 

обучающихся с РАС на уровне основного общего образования, должна учитывать 

достижения обучающимся результатов в ходе коррекционной работы на уровне 

начального общего образования; 

принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей (законных 

представителей) и членов семьи обучающегося с РАС в коррекционно-развивающей 

работе, направленной на его успешную интеграцию в общество. 

 

2.2.4.2.  Перечень и содержание направлений работы. 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

 

Характеристика  содержания  направлений  коррекционной работы 

 

Диагностическая работа включает в себя следующие составляющие:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление сильных сторон обучающегося с РАС и специфических трудностей в 

овладении содержанием образования; 

контроль динамики развития познавательной и речевой сферы обучающихся с 

РАС, уровня сформированности высших психических функций; 

изучение личностных особенностей, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

уровня адаптивных возможностей, сформированности навыков социального поведения и 

коммуникации обучающегося с РАС; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

анализ результатов диагностики с целью разработки, уточнения и изменения 

индивидуального образовательного маршрута, учебного плана, программы 

коррекционной работы.  

 При проведении диагностической работы с обучающимися с РАС 

необходимо учитывать результаты диагностики, которая проводилась при реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с РАС (АООП НОО обучающихся с РАС). Следует учесть, что для оценки 

особенностей развития специалисту чаще всего необходим определенный период, 
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включающий время для установления контакта с обучающимся с РАС. При проведении 

направленного диагностического обследования, кроме использования тестовых методик, 

дополнительно необходимо также учитывать данные внетестовой диагностики. Для 

оценки состояния высших психических функций, навыков функционирования, 

оценивания психологического функционирования обучающихся с РАС обязательно 

используются методы наблюдения, клинической беседы, оценка продуктов деятельности 

и т.д. Также важно использовать данные, полученные различными специалистами, 

непосредственно контактирующими с обучающимся, учителями и родителями. 

Коррекционно-развивающее направление работы включает следующие 

направления деятельности:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

помощь в осмыслении личного опыта и его использования для развития и 

построения картины окружающего мира, понимания социальных отношений, преодоление 

социальной наивности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний, 

помощь в познании собственного «Я»;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции, обучение ролевым и социотипическим формам 

поведения в различных ситуация;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

развитие жизненных компетенций, навыков организации самостоятельной 

повседневной жизни в соответствии с возрастом;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В программе коррекционной работы конкретизируются направления поддержки 

обучающегося с РАС в освоении адаптированной образовательной программы. 

Индивидуально ориентированная программа коррекционной работы, которую реализуют 

специалисты разных направлений (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог) разрабатывается с учетом трудностей в освоении предметного материала и 

согласовываться с учителями-предметниками. Так, например, в рабочую программу 

учителя-логопеда должны быть включены учебные темы, дополняющие учебную 

программу по литературе. Это может быть совместное изучение текстов, фильмов, 

спектаклей, помогающее обучающемуся с РАС преодолеть трудности, связанные с 

неполным пониманием текста программных произведений по литературе, неумением 

запоминать и удерживать сложные сюжетные линии, с непониманием скрытых мотивов 

поступков литературных персонажей и др. Дополнительные занятия с учителями и 

специалистами сопровождения в рамках коррекционной программы также могут быть 

направлены на развитии жизненной компетенции, помогающий преодолевать 

формализацию полученных знаний и умений и формировать перенос полученных знаний. 
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Для этого в рамках программы коррекционной работы необходимо обеспечивать связь 

изучаемого материала с интересами обучающегося и опираться на его актуальный 

персональный опыт. Кроме этого, работа над жизненными компетенциями предполагает 

направленное обучение обучающегося с РАС использованию полученных знаний и 

навыков в реальных жизненных ситуациях, в специально созданных учебных и 

тренинговых ситуациях, а также активное использование метода индивидуальных 

проектов. 

Важной частью ПКР могут стать занятия, помогающие обучающемуся с РАС 

освоить использование индивидуальных вспомогательных приемов и умений, 

помогающих усваивать программный материал. Это могут быть умение составлять и 

пользоваться индивидуальными справочными материалами (схемы и последовательности 

математических действий, карточки с формулами и др.), умение выделять цветными 

маркерами структурные составляющие текстовой задачи, умение самостоятельно 

иллюстрировать пройденный материал и др. Учителю-предметнику необходимо знать о 

наличии этих материалов и использовать их при планировании работы на уроке. 

Дальнейшее развитие личностной и эмоционально-волевой сферы обучающихся с 

РАС в подростковом возрасте зависит прежде всего от возможностей выстроить общение 

с окружающими людьми. Следует учесть, что по мере взросления обучающихся с РАС 

эмоциональные трудности и аффективные проблемы (например, депрессия, тревожность) 

могут становиться более выраженными. Обучающиеся с РАС находятся в зоне 

повышенного риска в связи с опасностью социальной изоляции и буллинга со стороны 

сверстников. Вследствие этого, особую роль на уровне основного общего образования 

приобретают занятия со специалистами сопровождения, направленные на личностное и 

социальное развитие. Для этого в ПКР могут быть включены следующие методы и 

приемы:  

проведение доверительных бесед, совместное изучение литературных текстов, 

совместный просмотр и обсуждение кинофильмов и телепрограмм; 

фиксация впечатлений и событий жизни обучающегося в письменном виде (в 

совместных дневниках, воспоминаниях и т.п.); 

обучение навыкам коммуникации, помощь в освоении новых социальных ролей в 

условиях естественных социальных контактов, в условиях групповых коррекционных 

занятий, в группах общения;  

использование различных игр, развивающих творческое воображение, образное 

мышление, мимическую и пантомимическую экспрессию и т.д.; 

игры-упражнения из практики психологических тренингов, психодрамы;  

видеомоделирование, «социальные истории»,  

помощь в участии в хобби-группе, специальных клубах для подростков, 

социальных группах в интернете. 

ПКР должна согласовываться с программой воспитания и социализации 

обучающихся образовательной организации, реализуемой в урочной и внеурочной 

деятельности для всех обучающихся образовательной организации. 

При проведении коррекционной работы для обучающихся с РАС используются 

следующие формы проведения занятий: 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные 

на развитие познавательной сферы и поддержку освоения адаптированной основной 

образовательной программы; 

индивидуальные и групповые занятия и психологические тренинги, направленные 

развитие межличностных отношений, освоение социальных ролей, коррекцию и развитие 

личностного и эмоционально-волевого развития обучающихся с РАС; 

ситуационное сопровождение обучающихся с РАС, например, разрешение 

ситуационных конфликтов с одноклассниками. 

Возможно проведение коррекционно-развивающих занятий с участием родителей 
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для развития и коррекции детско-родительских отношений. 

Консультативное направление работы предусматривает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с РАС, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с РАС;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с РАС профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями;  

проведение бесед, лекций, семинаров и консультаций и др. с целью ориентации 

преподавательского коллектива, а также родителей (законных представителей) в 

проблемах личностного, эмоционально-волевого и социального развития обучающихся с 

РАС; 

разработка методических материалов и рекомендаций, направленных на создание 

условий для полноценного личностного и познавательного развития обучающихся с РАС 

в образовательной организации. 

Информационно-просветительское направление работы включает в себя 

следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

организация дистанционной информационной поддержки родителей (законных 

представителей) обучающихся с РАС по вопросам обучения и воспитания, успешности 

реализации АООП ООО, разработки и реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося на основе применения информационно-компьютерных 

технологий; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с РАС; 

проведение тематических выступлений, практических занятий для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с РАС; 

распространение опыта успешной работы учителей и специалистов 

образовательной организации по организации обучения обучающихся с РАС . 

 

2.2.4.3.  Механизмы реализации программы. 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 
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образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

обучающимися; принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в образовательной 

организации может быть создана служба комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов – это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 
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коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

2.2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

– учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

– развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

– обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

– обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

– использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

– обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития школьников с 

трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на 

данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

2.2.4.5.  Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с 

РАС. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные 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.  

Результаты достижения жизненных компетенций оцениваются с учетом 

преемственности и учитывают достижения обучающимся результатов освоения АООП 

НОО. 

Коррекционная программа по развитию жизненных компетенций включает 

следующие разделы: 

- развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения 

программного материала по учебной программе, для самостоятельной организации 

безопасной и полноценной жизни; 

- умение организовать успешное взаимодействие с окружающими людьми, 

опираясь на понимание социальных отношений;  

- овладение методами эмоционального самоконтроля; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

Требования к результатам освоения жизненных компетенций обучающихся с РАС 

представлены в п.2.1.2.3. Программы. 

 В рамках представленных разделов в ПКР могут включаться следующие 

направления работы: 

развитие и усложнение представлений об окружающих людях, приобретение опыта 

дружбы со сверстниками, получение опыта избирательных отношений с окружающими 

людьми;  

развитие умения опираться на значимые личные воспоминания в жизни, умения 

строить жизненные планы;   

помощь в осознании и принятии своей роли как члена семьи, в формировании 

умения участвовать в повседневной жизни семьи, умения соотносить свои интересы с 

интересами близких людей, приобретения привычек самообслуживания и полезных 

социально-бытовых умений; 

помощь в преодолении кризисных явлений подросткового возраста;  

обучение умению самостоятельно выстраивать личное расписание и следовать ему; 

развитие умения организовать свое свободное время и досуг;  

формирование и развитие умения использовать персональные вспомогательные 

средства для организации учебной деятельности (визуальные подсказки, схемы, 
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персональные справочники и др.);  

помощь в адекватном овладении коммуникативными навыками, развитии и 

усложнении полученных навыков общения и взаимодействия; 

развитие умения оценивать собственное эмоциональное и физическое состояние; 

помощь в овладении базовыми навыками самоконтроля и саморегуляции, умении 

преодолевать страхи (в том числе страх новизны и неожиданных изменений) социально 

приемлемыми способами; 

обучение использованию приобретенных академических навыков в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся с РАС; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

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.  

Достижения обучающихся с РАС рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

3 балла – значительная динамика,  

2 балла – удовлетворительная динамика,  

1 балл – незначительная динамика,  

0 баллов – отсутствие динамики.  
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2.2.4.6. Программа коррекционного курса  «Сенсорное развитие», 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по коррекционному курсу «Сенсорное развитие» для обучающихся 

5-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант2) 

составлена в соответствии с:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

4.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 1). 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

6. Учебный план АООП ОО с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

Суворовская СОШ  

 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

Задачи: 

− формирование умения воспринимать и представлять предметы и явления, 

способствующие совершенствованию процессов рисования, лепки и развития речи, и 

выделять в них самое существенное, характерное (признаки, качества); 

− обучение   применению полученных знаний в практической и познавательной 

деятельности; 

− формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

− коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия цвета, 

звуков, особых свойств предметов; 

− развитие слухоголосовых координаций; 

− формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 
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− совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

− обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

− исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

− формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

           Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка. Например, эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

 

Содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) 

напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся 

близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание 

(различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха 

(плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и 

др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), 

вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 

Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) 

положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода и др.) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 

влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.)  
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Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание 

(различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) 

основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

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.  

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. 

 

Средства, формы и методы коррекционной работы: 

- наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа; 

- проводятся групповые занятия; 

- психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с 

окружающей средой, опора на жизненный опыт и собственные ощущения. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане: 

   Коррекционный курс «Сенсорное развитие» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. Программа занятий носит 

долгосрочный характер и предусматривает работу с 5 по 9 классы.  

5 класс – 1час в неделю – 34 ч. 

6 класс – 1 час в неделю – 34ч. 

7 класс – 1 час в неделю – 34 ч. 

8 класс – 1 час в неделю – 34 ч. 

9 класс – 1 час в неделю – 34 ч.  

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 
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• Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

• В предложенных педагогом ситуациях делать выбор, как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 

практике совместной деятельности. 

• Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

• Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Предметные результаты 

Сформированность следующих умений: 

-Следить взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад). 

-Следить взглядом за движущимся удаленным объектом.  

-Узнавать и различать цвета объекта.  

-Слуховое восприятие: следить за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука.  

-Соотносить звук с его источником.  

-Находить объекты, одинаковые по звучанию.  

-Адекватно реагировать на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

-Адекватно реагировать на вибрацию, исходящую от объектов.  

-Адекватно реагировать на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

-Различать материалы по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы. 

 

Достижение базовых учебных действий: 

- познавательных учебных действий: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

− 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. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать геометрические 

фигуры, эталоны цвета. 

 

- регулятивных учебных действий: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий.  

− 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 учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 

- коммуникативных учебных действий: 
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− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Читать и пересказывать текст. 

− Уметь обратиться ко взрослому за помощью.  

           -   Совместно договариваться о правилах. 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

 

№ 

п.п. 

Тема раздела Форма Ожидаемый результат 

1 Кинестетическое 

восприятие 

Групповые 

коррекционные 

занятия 

1 уровень – знание правил пользования 

письменными принадлежностями; 

кинезиологических упражнений. специальных 

обследующих движений (поглаживание, 

разминание, постукивание, сжимание и др.), 

обозначение отдельными словами свойства и 

качества используемого материала, признаки 

предмета. 

2 уровень – умения правильно пользоваться 

письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения, распознавать основные 

эмоции; выполнять несложные графические 

работы под диктовку педагога; составлять предмет 

из частей, определять на ощупь величину хорошо 

знакомых предметов, целенаправленно выполнять 

действия по инструкции педагога; составлять 

предмет из 2—3 частей. 

3 уровень - получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения.   

2 Восприятие вкуса Групповые 

коррекционные 

занятия 

1 уровень – знание особого свойства предмета - 

«вкус», продуктов, которые могут нанести вред 

здоровью (ядовитые грибы, ягоды, уксус и т.п.); 

основных вкусов: горький - сладкий, сырое – 

вареное.   

2 уровень – умения сравнивать и различать разные 

вкусы; 

3 уровень - получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения.   

3 Восприятие запаха Групповые 

коррекционные 

занятия 

1 уровень – знание особого свойства предмета 

«запах», знание приятных-неприятных ароматов и 

запахов. 

2уровень - умения сравнивать и различать простые 

запахи (приятные - неприятные); 

3уровень - получение обучающимися с умственной 

отсталостью начального опыта самостоятельного 
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общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения.   

4 Зрительное 

восприятие  

Групповые 

коррекционные 

занятия 

1уровень – знания правила целенаправленного 

рассматривания объекта: вычленение сначала 

основных элементов, затем его деталей, 

определение их соотношений.  

2 уровень – умения выделять в объекте 

составляющие его части, пропорции, строение; 

распознавать основные эмоции; узнавать предмет 

по части; 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. 

3 уровень - получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения.   

5 Слуховое 

восприятие  

Групповые 

коррекционные 

занятия 

1уровень – знания шумов: шуршание, скрип, 

шелест, стук, пение птиц, шум поезда, машины.  

2 уровень –умения различать речевые и неречевые 

звуки; выполнять упражнения в определенном 

ритме и темпе; сравнивать музыкальные звуки по 

громкости и длительности звучания, различать 

характер мелодии (веселая – грустная). 

3 уровень - получение обучающимися с 

умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения.   

 

 

Методы и средства оценки результативности программы 

Диагностируемые характеристики Психодиагностические методики 

Кинестетическое  восприятие - упражнения на оценку тактильных ощущений 

Зрительное восприятие -упражнения на оценку зрительного восприятия 

Слуховое восприятие -упражнения на оценку развития слухового восприятия 

Восприятие вкуса -упражнения на оценку способности к различению вкусов. 

Восприятие запаха -упражнения на оценку способности восприятия запахов 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

2.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

              Учебный план МБОУ Суворовская СОШ  для обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения.  

              Учебный план  МБОУ Суворовская СОШ разработан на основе положений 

Стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1026 

«Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

              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.  

             Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в варианте 2 

может включать как один, так и несколько учебных планов.  

            Специальная индивидуальная образовательная программа (СИПР), 

разрабатывается МБОУ Суворовская СОШ  на основе АООП, включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), который устанавливает предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося.           Общий объем нагрузки, включенной в 

индивидуальные учебные планы не может превышать объем, предусмотренный учебным 

планом АООП (вариант 2) .  

             Учебный план МБОУ Суворовская СОШ в соответствии с требованиями 

Стандарта (п. 1.13), требования ФАООП (п.57) устанавливает сроки освоения АООП для 

обучающихся 2 варианта 1 этапа обучения: 5-9 класс - цель этого этапа состоит в 

закреплении и формировании основных представлений об окружающем мире, 

закрепление умений и жизненных компетенций, полученных на предыдущем этапе.  

           Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

          I - обязательная часть, включает: шесть образовательных областей, представленных 

десятью учебными предметами; коррекционно-развивающие занятия, проводимые 

учителем-логопедом, учителем или учителемдефектологом;  

          II - часть, формируемая у мая участниками образовательного процесса, включает: 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; внеурочные 

мероприятия.  

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  
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             Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;  

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

• введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии.  

             С учетом образования обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе 

СИПР, индивидуальная недельная нагрузка может варьироваться, т.к. индивидуальные 

учебные планы (ИУП) отдельных обучающихся (например, с ТМНР) по варианту 2 АООП 

могут не включать отдельные предметы основной части примерного учебного плана, а для 

других обучающихся (например, с умеренной умственной отсталостью) ИУП 

преимущественно состоит из учебных предметов первой части примерного учебного 

плана и дополняется отдельными коррекционными занятиями из второй части. Таким 

образом, использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая 

перегрузки обучающихся.   

            Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Педагогический 

работник проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий - не более 40 минут. В учебном плане 

устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на единицу 

обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), 

группа (2 - 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса).  

            Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или 

групповой форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 

МБОУ Суворовская СОШ , исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия зависит от психофизического состояния ребенка (до 25 минут).  

            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом.  

           В данном учебном плане внеурочная деятельность представлена следующим 

курсам:  

-курса внеурочной деятельности по культурно - творческому и эстетическому 

воспитанию «Веселый карандаш»-данная программа учитывает психофизические 

особенности развития, уровень знаний и умений и предусматривает обязательный 

личностно-ориентированный и дифференцированный подход исходя из возможности 

школьника. Обучение по данной программе предполагает формирование у обучающегося 

методологической и общекультурной компетенций посредством изучения курса 

             Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет МБОУ  Суворовская СОШ .  
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             Время, отведенное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы.  

               Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Внеурочная деятельность, коррекционно-развивающие курсы могут быть 

вынесены на 6 день. Обучение проходит в одну смену. 

            Продолжительность учебного года на первом этапе составляет: В 5-9 классах - 34 

недели  

 

Годовой учебный план 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы. 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 всего 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык  136 136 136 136 136 680 

1.2.Литературное 

чтение 

136 136 136 136 136 680 

2. Математика 2.1. Математика 136 136 102 102 102 578 

2.2.Информатика - - 34 34 34 102 

3.Естествознание 3.1.Природоведение 68 68 - - - 136 

3.2.Биология - - 68 68 68 204 

3.3.География - 68 68 68 68 272 

4.Человек 4.1.Мир истории - 68 - - - 68 

4.2.Основы социальной 

жизни 

68 68 68 68 68 340 

3.История отечества - - 68 68 68 204 

5.Искусство 5.1.Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

68 - - - - 68 

5.2.Музыка 34 - - - - 34 

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

7.Технология 7.1 Профильный труд. 204 204 238 238 238 1122 

ИТОГО  918 952 986 986 986 4828 

Максимально допустимая годовая нагрузка  

( при 5 дневной учебной неделе) 

986 1020 1020 1020 1020 5066 

Внеурочная деятельность 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX Всего 

Логопедические занятия 68 68 34 34 34 238 

Ритмика 68 68 102 102 102 442 

Психокоррекционные занятия 34 34 34 34 34 170 

Коррекционные занятия 34 34 34 34 34 170 

Внеурочная деятельность: V VI VII VIII IX Всего 

 - духовно-нравственное направление 34 34        

34 

      34        34 170 
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Недельный учебный план  

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы (вариант 1). 

 

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 всего 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык  4 4 4 4 4 20 

1.2.Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 3 3 3 27 

2.2.Информатика - - 1 1 1 3 

3.Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 - - - 4 

3.2.Биология - - 2 2 2 6 

3.3.География - 2 2 2 2 8 

4.Человек 4.1.Мир истории - 2 - - - 2 

4.2.Основы социальной 

жизни 

2 2 2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

3.История отечества - - 2 2 2 6 

5.Искусство 5.1.Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

2 - - - - 2 

5.2.Музыка 1 - - - - 1 

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

7.Технология 7.1 Профильный труд. 6 6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

33 

 

ИТОГО        

Максимально допустимая годовая нагрузка  

( при 5 дневной учебной неделе) 

27   28 

 

29 

 

29 

 

29 

 

142 

 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область ( 

коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия 2 2 1 1 1 7 

Психокоррекционные занятия 2 2 3 3 3 13 

Коррекционные занятия  1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность 

Духовно нравственного направления 1 1 1 1 1 5 

       

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план 
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АООП (вариант 1 ) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

7  класс  

2023-2024 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количест

во часов в 

неделю 

Количество часов очно 

аудиторн

о 

Самостоятель

ное изучение 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык  4 2 2 

1.2.Литературное чтение 4 2 2 

2. Математика 2.1. Математика 3 1 2 

2.2.Информатика 1 1 - 

3.Естествознание  3.1.Биология 2 1 1 

3.3.География 2 1 1 

4.Человек 4.1.Основы социальной 

жизни 

2 1 1 

4.2История Отечества 2 1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1Физическая культура 2 1 1 

6. Технология 6.1.Профильный труд 7 2 5 

итого  29 13 16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5.2.Музыка 

2. Математика 1 0.5 0.5 

3. Человек -   

4.Окружающий социальный мир -   

Коррекционно-развивающие занятия -   

итого 30 13.5 16.5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дн. учебной неделе) 

30 13.5 16.5 

Коррекционные курсы 1. Логопедические занятия 1 0.5. 0.5 

2 Ритмика 1 0.5 0.5 

3. Психокоррекционные 

занятия 

3 2 1 

4.Коррекционные занятия 1 0.5 0.5 

итого 6 3 3 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно –нравственного-

направления 

4 1 3 
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2.3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.3.2.1.  Пояснительная записка 

              

             К плану внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год - извлечение из 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (в соответствии с 

ФАООП УО). 

            Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы, осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

            План внеурочной деятельность является обязательной частью организационного 

раздела адаптированной основной образовательной программы. 

           План внеурочной деятельности МБОУ Суворовская СОШ  

реализующей адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, формируется в соответствии с 

требованиями: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказа Минпросвещения России от 30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2022 № 70809);  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта2021 г. № 115»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816; Письма Минпросвещения России от 

07.05.2020 N ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием 

Дистанционных образовательных технологий» (вместе с «Рекомендациями по реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации 

И дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»); 

-Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; Письма Министерства Просвещения РФ 

От 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 
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Письма Минпросвещения России «О направлении методических рекомендаций» от 

15.08.2022 № 03-1190; 

            Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования. Формы организации 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет школа. 

        Задачи внеурочной деятельности: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

Видам деятельности; 

• создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

• формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

             Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью различной степени выраженности, с ТМНР 

и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития. 

              При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей.  

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. Развитие личности происходит в ходе 

организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры, 

экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, 

соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, реализация доступных 

проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, 

разработанных образовательной организацией по разным направлениям внеурочной 

деятельности. 

 

 

2.3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

 

              Нравственное направление внеурочной деятельности  обеспечивает 

Личностный и социокультурный уровень развития обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

              В основу положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие 

Ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Цель: 

• Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). 
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• Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения друг к 

другу, к человеку вообще. 

• Осмысление свободы и ответственности. 

• Укрепление веры и доверия. 

• Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального 

поведения. 

• Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне. 

             Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности нацелено 

на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ  жизни 

И бережно относиться к природе. 

Данное направление внеурочной деятельности решает ряд задач: 

• формирование и развитие познавательного интереса и бережно отношения к природе; 

• формирование знаний о правилах здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта); 

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам, нарушающие здоровье 

обучающихся: курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение 

правил гигиены, правильного питания и др.; 

• формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

            Социальное направление внеурочной деятельности нацелено на: создание 

условий для развития способности самоопределяться на основе нравственных ценностей, 

на основе взаимодействия частей общего и дополнительного образования и решает 

следующие задачи: 

Разработка систему мероприятий, направленных на формирование толерантного 

отношения у всех участников образовательного процесса. 

Создание условий для социализации путем включения в общешкольные мероприятия и 

мероприятияп роводимые в рамках социального партнерства. 

           Общекультурное направление. Целесообразность данного направления 

Заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитии 

художественно-эстетического вкуса, обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры. 

Основными задачами являются: 

• Воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры. 

• Различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного. 

• Формирование элементарных представлений о красоте. 

• Формирование умения видеть красоту природы и человека. 

• Развитие интереса к продуктам художественного творчества 
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2.3.2.3. План внеурочной деятельности 

 

Годовой  план внеурочной деятельности  

АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5 -9 классы в 2023-2024 учебном году 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

1.Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 34 34 34 34 34 170 

2.Предметно-

практические 

действия 

34 34 34 34 34 170 

3.Двигательное 

развитие 

34 34 34 34 34 170 

4.Альтернативная 

коммуникация 

34 34 34 34 34 170 

2.Внеурочная 

деятельность 

Тропинка к своему Я 204 204 204 204 204 1020 

Недельный план внеурочной деятельности 

АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5 -9 классы в 2023-2024 учебном году 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

1.Коррекционные 

курсы 

1.Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

2.Предметно-

практические 

действия 

1 1 1 1 1 5 

3.Двигательное 

развитие 

1 1 1 1 1 5 

4.Альтернативная 

коммуникация 

1 1 1 1 1 5 

2.Внеурочная 

деятельность 

Тропинка к своему Я 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5 класс-9 класс 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

класс

ы 

Всего 

часов 

Количество часов         

Аудиторно 

 

Самостоятельное 

изучение 

 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

1.Коррекцио 1.Сенсорное 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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нные курсы развитие 

2.Предметно-

практические 

действия 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.Двигательное 

развитие 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.Альтернативн

ая 

коммуникация 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.Внеурочная 

деятельность 

Тропинка к 

своему Я 

6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

2.3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 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»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 

1 Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 5-8-х классов: 31 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2 Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

- 5-8-е классы — 34 учебных недели (170 учебных дней); 

- 9-е классы — 34 недели без учета ГИА (204 учебных дня) 
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2.3.3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Дела Классы Дата 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

5-9 1 сентября 

Классный час «Россия, устремленная в будущее» 5-9 1 сентября 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 5-9 Каждый 

понедельник 

Акция, посвященная окончанию 2 мировой войны 

«Голубь мира» 

5-8 3 сентября 

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 Сентябрь- декабрь 

Школьные соревнования по футболу 5-9 2-4 октября 

Школьные соревнования по лапте 5-9 10-13 октября 

«Разговоры о важном» 5-9 Каждый 

понедельник 

«День Дублера» 5-9 5 октября 

Акция, посвященная «Всемирному дню ребенка» 5-9 13-20 ноября 

Предновогодний турнир по пионерболу 5-6 12-15 декабря 

Предновогодний турнир по волейболу 7-8 19-22 декабря 

Новогодние Ёлки 5-9 27-29 декабря 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-9 14 февраля 

Акция «Свеча в окне» 5-9 27 января 

Фестиваль агитбригад по ПДД 5-6 Январь 

Участие в Районном Зимнем Фестивале ГТО 5-9 Февраль 

Месячник военно-патриотической 5-11 
 

работы (по отдель. Плану): 
  

«Смотр строя и песни» 
 

Февраль 

«Фестиваль патриотической песни» 
  

   

Акция «Письма солдату», сбор помощи военнослужащим 5-9 В течение года 

Линейка «Последний звонок -2024» 5-9 23-25 мая 

Итоговые классные часы 5-8 23-30 мая 

   

   

Заседание МО классных рук-ей 5-9 30 августа 

Планирование воспитательной работы  классов 

на 2023-2024 учебный год 

5-9 До 15 сентября 
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Планирование Индивидуальной работы с 

учащимися: Активом, «Группой риска», 

«ВШК», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сентября 

Проведение  кл. часов, Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 раз в неделю 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, секциях, клубах и 

ДОП (Навигатор) 

5-9 До 15 Сентября 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября 

Проверка планирования воспитательной 

работы с классами на 2023-2024 учебный год 

5-9 с 16 сентября 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 ноябрь 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 март 

Педсовет по воспитательной работе 5-9  март 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Апрель 

Сбор информации о кандидатах на стенд 

«Гордость школы» 

5-9 До 25 мая 

Анализ ВР с классом за уч. год 5-9 До 10 июня 

Организация летней занятости учащихся 5-9 Май-июнь 

Название курса внеурочной деятельности Классы Кол-во часов в 

неделю 

«Разговоры о важном» 5-9 1 
 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Заседания Родительских комитетов классов 5-9 В течение 

учебного года 

Взаимодействие с социально-педагогической службой 

школы 

5-9 Сентябрь - май 

Родительские собрания - Даты и темы планируете для 

своего класса на год! 

5-9 2 раза в 

триместр 

Раздел «Информация для родителей» на сайте школы: по 

социальным вопросам, профориентации, безопасности, 

психологического благополучия, профилактики вредных 

привычек и правонарушений и т.д. 

5-9 В течение года 

Индивидуальная работа с семьями: в трудной жизненной 

ситуации, малообеспеченными и 

многодетными, «Группы риска» 

5-9 В течение года 

Работа с родителями по организации горячего питания 5-9 Сентябрь - май 
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Мониторинг удовлетворённости образовательным и 

воспитательным процессом 

5-9 В        течение 

года 

 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

Дни единых действий РДДМ 5-9 По плану 

РДДМ 

Участие в Проекте «Большая перемена» 5-9 По плану 

РДДМ 

Всероссийская акция «Кросс наций» 5-9 16 сентября 

Участие        Юнармейцев        в        патриотических 

мероприятиях 

5-9 В течение года 

Участие во Всероссийских проектах по активностям РДДМ 

- https://xn-- 90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

5-9 По плану 

РДДМ 

Участие в благотворительных акциях 5-9 В течение года 

Участие в проекте «Добро не уходит на каникулы» 5-9 По плану 

РДДМ 

Участие во Всероссийском Эко-проекте 

«На связи с природой» 

5 По плану 

РДДМ 
 

Дела Класс Дата 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение года 

Организация дежурства по классу 5-9 В течение года 

Совет Актива РДДМ 5-9 1 раз в месяц 

Участие во Всероссийских, Региональных, Муниципальных 

проектах, Акциях, мероприятиях 

5-9 По плану 

РДДМ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах поведения 

учащихся в школе, общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

5-9 4-9 сентября 

Учебная эвакуация 5-9 Начало сентября 

«15 минут о безопасности» Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 1 раз в месяц 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

5-9 Сентябрь 

Неделя профилактики ДТП 

Встречи сотрудников ГИБДД с учащимися, беседы 

по ПДД, 

составление учащимися Схемы безопасного пути 

«Дом-школа-дом» 

5-7 2-8 

сентября 

Совет профилактики правонарушений 5-9 2 раза в 

триместр 
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Беседы по безопасности учащихся в период осенних 

каникул 

5-9 Конец 1 модуля 

Неделя правовых знаний 5-9 13-20 ноября 

Беседы по пожарной безопасности, правилах 

безопасности на водоемах в зимний период, 

поведение на школьных Елках. 

5-9 Конец 

2 модуля 

Единый день профилактики 5-9 Декабрь 

март 

Беседы с учащимися по правилам безопасности в 

период весенних каникул и «Осторожно, гололед» 

5-9 Конец 

2 триместра 

Декада по профилактики ДТП 5-9 Май 

Беседы, посвящённые правилам пожарной 

безопасности, поведения в лесу – угроза 

возникновения лесных пожаров 

5-9 Май 

Правила безопасного поведения на летних 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на водоемах в летний 

период и т.п. 

5-9 Конец 

3 триместра 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Обновление стенда «Гордость школы» 5-9 До 1 октября 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 

сентября 

Выставка плакатов «Мы за ЗОЖ» 

формат А3 

5-9 с 12 сентября 

Тематические выставки в школьной библиотеке 5-9 В течение года 

Выставка Новогодних плакатов, формат А3 5-9 с 1 декабря 

Новогоднее оформление кабинетов 5-9 с 10 декабря 

Тематическое оформление рекреаций, актового 

зала 

5-9 В течение года 

Выставка информационного плаката «Герои 

нашего времени», формат А3 

5-9 С 15 января 

Выставка фотоколлажей «МЫ – в 

«Движении первых!»», формат А3 

5-9 С 26 февраля 

Выставка плакатов «Мы помним- Великие 

сражения ВОВ» 

5-9 С 4 апреля 

Выставка фотоколлажей «Наш класс 

выбирает - Траекторию здоровья» 

5-9 С 11 мая 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям 

5-9 В течение года 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с 

5-9 В течение года 
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родителями (законными представителями) 

Участие представителей организаций-партнеров, в 

том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

5-9 В течение года 

Участие представителей организаций-партнеров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности. 

5-9 В течение года 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Публикации новостей в школьном аккаунте в 

Телеграмм 

5-9 Каждую 

неделю 

Публикации новостей в школьном аккаунте в 

ВК 

5-9 Каждую 

неделю 

Фоторепортажи с школьных мероприятий 5-9 В течение 

года 

Работа школьного радиоцентра «ШАГ» 5-9 В течение 

года 

Подготовка ведущих школьных мероприятий 5-9 В течение 

года 

Выпуск газеты «Школьная жизнь» 5-9 1 раз в триместр 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

Занятия класса «Юнармия» 5-6 Вторник-четверг 

Просмотр видео-уроков на сайте 

«Проектория» https://proektoria.online/ 

5-9 Раз в месяц 

Занятия отряда ЮИД 5 Среда 

Проектная деятельность 9 В течение 

года 

Тематические экскурсии на предприятия  округа, 

области 

5-9 В течение 

года 

Профориентационная работа по подготовке к 

выбору профиля 

8-9 В течение 

года 

Занятия в рамках проекта по профминимуму 

«Билет в будущее» 

6 Раз в неделю 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://proektoria.online/&sa=D&source=editors&ust=1687342621933308&usg=AOvVaw00PyS2B8XeE_eZzfgr-8_m
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2.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАС В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы 

основного общего образования обучающимися с РАС; 

- развитие личности школьника с РАС, удовлетворение особых образовательных 

потребностей, интересов, самореализацию обучающихся с РАС, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся с РАС (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся с РАС, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных 

маршрутов, организацию самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся с РАС, 

педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности   обучающихся с РАС; 

- включение обучающихся с РАС (с учетом их индивидуальных психологических 

особенностей) в процессы преобразования внешней социальной среды, формирование у 

них опыта социальной деятельности, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся с РАС опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся с РАС экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа   жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся  с РАС и развитие 

различных форм наставничества; 

- обновление содержания адаптированной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с РАС, с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской   Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 
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механизмов финансирования реализации адаптированных программ основного общего 

образования. 

При реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия могут использоваться ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности. 

 

2.3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации адаптированной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС образовательная организация укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в   себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением 

100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным  обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», в профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания 

(тьютор)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации – 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 
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раза в пять лет на основе оценки   их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых  эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении   педагогических   

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую   лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности  

педагогических  работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты   труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного   образования; 

– освоение системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов  образовательной  деятельности обучающихся с РАС; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с РАС является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. 

Актуальные вопросы реализации адаптированной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном   и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации АООП ООО 

обучающихся с РАС относятся (методические объединения/кафедры формулируют и 

перечисляют наиболее актуальные методические темы на период разработки АООП). 
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2.3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС, в частности: 

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации адаптированных образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) содействие социально-психологической адаптации обучающихся с РАС к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной   среде, особых образовательных 

потребностей; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетенций работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

с РАС; 

4) обеспечение профилактики формирования у обучающихся с РАС девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом   

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с РАС образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья всех обучающихся; 

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– мониторинг возможностей и способностей, дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся с РАС; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование и развитие коммуникативных навыков у учащихся с РАС в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, развивающихся типично; 

– обучающихся с РАС; 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
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организации, обеспечивающих реализацию адаптированной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС; 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с РАС. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося с 

РАС, которая может проводиться на этапе перехода учащегося на следующий  уровень 

образования  и    в конце каждого учебного  года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

 

2.3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Определение нормативов финансового обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях раздела 

1.5.3 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий 

обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с РАС  осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к 

базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС учитывают вариативные формы обучения, тип 

образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных программ, 

применяемые образовательные технологии, специальные условий получения образования 

обучающимися с РАС с учетом их особых образовательных потребностей, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также иные  предусмотренные законодательством особенности организации и 

осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП 

ООО обучающихся с РАС учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 

норматива учитываются  затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на  

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО обучающихся 

с РАС в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, 

отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся с РАС не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

основного  общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Раздел формируется на основе   соответствующего раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. Необходимо также указать, 

что информационно-образовательная среда должна обеспечивать реализацию особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

Раздел формируется на основе   соответствующего раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. Необходимо указать, что в 

образовательной организации создается возможность для беспрепятственного доступа 

всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей  образовательную деятельность. 
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