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Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 

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

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

   Адаптированная основная общеобразовательная  программа образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Варьеганской  общеобразовательной средней школы (далее – МБОУ «Варьеганская ОСШ») 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой 

обучающихся  с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

ФАООП УО), утвержденной приказом Министерства просвещения РФ №1026 от 24.11. 2022 года, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  (далее - Стандарт). 

Адаптированная основная образовательная программа является нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования МБОУ «Варьеганская ОСШ», характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, 

возможности и особенности развития, учащихся в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

      Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование по 

АООП (варианты 1) в пролонгированные сроки, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе  АООП  создается, специальная индивидуальная программа развития; (далее ― СИПР), к которой 

может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее —ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

     Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида 

(далее ― ИПР) и в порядке, установлено  законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основнойобщеобразовательной программы 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

      В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

―принципы государственной политики РФ в области образования;  

―принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий 

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

образовательных потребностей; 

―онтогенетический принцип;  

―принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения; 

―принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 

взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их 

состав; 

―принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

―принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

―принцип сотрудничества с семьей. 
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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка. 

Цель: 

 реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Задачи: 

—  овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

—  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

—  достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

—  выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольный социальной среды. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

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

коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 

более 30% от общего объема АООП. 

           Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 

            В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап ―(дополнительный первый класс ―1I)1-4 классы; 

II этап ―5-9 классы; 

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

психофизического развития обучающихся. Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений, обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение диагностико-пропедевтических 

задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического развития, 

оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2.сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3.  сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах группового и 

индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4.обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской 

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

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 



5 
 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем 

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная,социально-

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

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, 

главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, 

затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

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

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабостьдифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

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

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, 

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

деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной  

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние 

на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 
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рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; 

позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логическихотношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

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

многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этимучет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

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

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения, на каком- либо одном объекте или виде деятельности. 

Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 

объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной 

нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего — 

представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

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

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 

объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

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

создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук 

и кисти, а также позволяет подготовитьобучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение 

к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 
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Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие не посильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

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

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

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию,планированию 

и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

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

виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников 

в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемаянеадекватными поведенческими 

реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

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

негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперреактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

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

системакоррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающие зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и 

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

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

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

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования,содержание образования, разработка и 

использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
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•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

•научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

•систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение 

их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

•обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

•использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

•развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;  

•специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать совместно с 

взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на 

основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через 

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

позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

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 результатыосвоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3) сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

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

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

деятельности;  

9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные ре-

зультаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

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

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

 АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 
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отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

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

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей.  Организация может 

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

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (I- IV класс): 

 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных 

согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на заданную тему; 

-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв;  

-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре 

слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чисто говорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

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

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 
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Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

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

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения 

и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Математика: 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части). 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя 

мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

-определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя 

мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

-знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
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Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (вида родовые понятия);  

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

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно 

поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

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

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

- знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

-ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о 

предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

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

оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

-выполнение доступных природоохранительных действий; 

-готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 

 

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

-знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

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

(вырезание и наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

-применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии 

с параметрами изобразительной поверхности;  

-адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 
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Достаточный уровень: 

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

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и 

др.); 

-знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

-знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка»,  

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета 

и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

-знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках;  

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

-использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации применение разных 

способов лепки; 

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

изображаемого объекта; рисование по воображению;  

-различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

семье и обществу; 

-различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

-различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

Музыка 
Минимальный уровень: 

-определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце 

и в середине слов; 

-правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

-различение песни, танца, марша; 

-передача ритмического рисунка полевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и 

спокойные); 

-владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

-самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, 

пиано-тихо); 

-представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка и др.); 

-представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

-пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

-исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

-знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

-представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
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-взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; 

участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

-владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

-выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и 

др.; 

-подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 

-совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

-оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  

-знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

-знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности и их применение в практической деятельности; 

-знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

-знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  

-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ;  

-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; 

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение 

способов соединения деталей;  

-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

-составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой 

и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

-осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам;   

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы;  

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 
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Минимальный и достаточный уровни достижения предметныхрезультатов 

попредметнымобластям на конец обучения (V-IXкласс). 

 

"Языкиречеваяпрактика" 

Минимальныйуровень: 

-

знаниеотличительныхграмматическихпризнаковосновныхчастейслова;разборсловасопоройнапредставленны

йобразец,схему,вопросы педагогическогоработника; 

-образование слов с новым значением с опорой на образец; представления ограмматическихразрядахслов; 

-различение изученных частей речи по вопросу и значению; использование написьме орфографических 

правил после предварительного разбора текста на основеготовогоили коллективного 

составленногоалгоритма; 

-составлениеразличныхконструкцийпредложенийсопоройнапредставленныйобразец; 

-установлениесмысловыхсвязейвсловосочетаниипообразцу,вопросампедагогическогоработника; 

-нахождениеглавныхивторостепенныхчленовпредложениябезделенияна виды (с помощью педагогического 

работника); нахождение в тексте однородныхчленов предложения; различение предложений, разных по 

интонации; нахождение 

втекстепредложений,различныхпоцеливысказывания(спомощьюпедагогическогоработника); 

-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимогодляраскрытия 

еготемыиосновноймысли; 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теметекста; оформление 

изученных видов деловых бумаг с опорой на представленныйобразец; 

-письмонебольшихпообъемуизложенийповествовательноготекстаиповествовательного текста с элементами 

описания (50 - 55 слов) после предварительного обсуждения (отработки)всехкомпонентовтекста; 

-

составлениеиписьмонебольшихпообъемусочинений(до50слов)повествовательногохарактера(сэлементамиоп

исания)наосновенаблюдений,практическойдеятельности,опорнымсловамипредложенномупланупослепредва

рительнойотработкисодержанияи языкового оформления; 

-

правильное,осознанноечтениевтемпе,приближенномктемпуустнойречи,доступныхпосодержаниютекстов(по

слепредварительной подготовки); 

-определениетемыпроизведения(подруководствомпедагогическогоработника); 

-ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержаниюпроизведениясвоими словами; 

-участие в коллективномсоставлениисловесно-

логическогопланапрочитанногоиразобранногоподруководствомпедагогическогоработникатекста; 

-пересказтекстапочастямнаосновеколлективносоставленногоплана (спомощьюпедагогическогоработника); 

-

выборзаголовкакпунктампланаизнесколькихпредложенных;установлениепоследовательностисобытийвпроиз

ведении; определениеглавныхгероевтекста; 

-составлениеэлементарнойхарактеристикигерояна основе 

предложенногопланаиповопросампедагогическогоработника; 

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

спомощьюпедагогическогоработника; 

-заучиваниестихотворенийнаизусть(7-9); 

Самостоятельноечтениенебольшихпообъемуинесложныхпосодержаниюпроизведенийдлявнеклассного 

чтения,выполнениепосильныхзаданий. 

Достаточныйуровень: 

-знаниезначимыхчастейсловаиихдифференцировкапосущественнымпризнакам; 

-разборсловапо составусиспользованиемопорныхсхем; 

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

сиспользованиемприставокисуффиксовсопорой насхему; 

-дифференцировкаслов,относящихсякразличнымчастямречипосущественным признакам; 

определениенекоторыхграмматическихпризнаковизученныхчастей(существительного, прилагательного, 

глагола) речи по опорной схеме или вопросампедагогическогоработника; 

-нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орфографическойзадачи(подруководствомпедагогическогоработника); 

-

пользованиеорфографическимсловаремдляуточнениянаписанияслова;составлениепростыхраспространенных

исложныхпредложенийпо 

-схеме,опорнымсловам,напредложеннуютему; 

-установлениесмысловыхсвязейв несложныхпосодержанию иструктурепредложениях(неболее4-

5слов)повопросампедагогическогоработника,опорнойсхеме; 

-нахождениеглавныхивторостепенныхчленовпредложениясиспользованиемопорныхсхем; 

-

составлениепредложенийсоднороднымичленамисопоройнаобразец;составлениепредложений,разныхпоинто
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нации сопоройнаобразец; 

-различение предложений (с помощью педагогического работника) различныхпоцеливысказывания; 

-

отборфактическогоматериала,необходимогодляраскрытиятемытекста;отборфактическогоматериала,необход

имогодляраскрытияосновной 

-мыслитекста(спомощьюпедагогическогоработника); 

-выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтемеиосновной мыслитекста; 

-оформлениевсехвидовизученныхделовыхбумаг; 

-письмоизложенийповествовательныхтекстовитекстовсэлементамиописанияирассуждения 

послепредварительногоразбора(до70слов); 

-письмосочинений-повествованийсэлементамиописанияпослепредварительного коллективного разбора 

темы, основной мысли, структуры высказывания ивыборанеобходимыхязыковыхсредств(55 -60слов); 

-правильное,осознанноеибеглоечтениевслух,ссоблюдениемнекоторыхусвоенныхнорм орфоэпии; 

-ответы навопросыпедагогическогоработникасвоимисловамиисловамиавтора(выборочноечтение); 

определениетемыхудожественногопроизведения; 

-определениеосновноймыслипроизведения(спомощьюпедагогическогоработника); 

-самостоятельноеделениеначастинесложногопоструктуреисодержанию текста; формулировка заголовков 

пунктов плана (с помощью педагогическогоработника); 

-различение главных и второстепенных героев произведения с элементарнымобоснованием; 

-определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнениесобственного отношения и 

отношения автора к поступкам героев с использованиемпримеровизтекста(с 

помощьюпедагогическогоработника); 

-пересказтекстапоколлективносоставленномуплану 

-нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значенияисмысласопоройнаконтекст; 

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

работника); самостоятельное чтение художественнойлитературы; 

 

"Математика 

Минимальныйуровень: 

-

знаниечисловогорядачиселвпределах100000;чтение,записьисравнениецелыхчиселвпределах100000;наниетаб

лицысложенияоднозначныхчисел; 

-

знаниетабличныхслучаевумноженияиполучаемыхизнихслучаевделения;письменноевыполнениеарифметичес

кихдействийсчисламивпределах 

100000(сложение,вычитание,умножениеиделениенаоднозначноечисло)сиспользованиемтаблицумножения.  

-арифметических действий,микрокалькулятора(легкиеслучаи); 

знаниеобыкновенныхидесятичныхдробей,ихполучение, 

-запись,чтение;выполнениеарифметическихдействий(сложение, вычитание,умножение 

иделениенаоднозначноечисло)сдесятичнымидробями,имеющимивзаписименее5 

знаков(цифр),втомчислесиспользованиеммикрокалькулятора; 

-знаниеназваний,обозначения,соотношениякрупныхимелкихединицизмерения стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение действий с числами,полученными при измерениивеличин; 

-нахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюее доли(половина,треть,четверть,пятая, десятаячасть); 

-решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

-распознавание,различение иназываниегеометрическихфигурител(куб, шар,параллелепипед), 

-знаниесвойствэлементовмногоугольников(треугольник,прямоугольник,параллелограмм); 

-построениеспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении наплоскости; 

-представление о персональном компьютере как техническом средстве, егоосновных 

устройствахиихназначении; 

-выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствамиинформационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованиембезопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного 

аппаратаэргономичныеприемыработы,выполнениекомпенсирующихфизическихупражнений(минизарядка); 

-пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформационнымиобъектами 

(текстами,рисунками). 

Достаточныйуровень: 

-знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000, чтение, запись исравнениечиселвпределах100000 

-знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

черездесяток;знаниетабличныхслучаев умноженияиполучаемыхизних случаевделения; 

-знаниеназваний,обозначений,соотношениякрупныхимелкихединицизмерения: 

-

устноевыполнениеарифметическихдействийсцелымичислами,полученнымиприсчетеиприизмерении,впредел
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ах100(простыеслучаивпределах1000000); 

-

письменноевыполнениеарифметическихдействийсмногозначнымичисламиичислами,полученнымиприизмер

ении,впределах1000 000; 

-знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение;выполнениеарифметическихдействийсдесятичнымидробями; 

-нахождениеоднойилинесколькихдолей(процентов)отчисла,числапооднойегодоли(проценту); 

-выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 

идесятичнымидробямисиспользованиеммикрокалькулятораипроверкойвычисленийпутемповторногоиспольз

ованиямикрокалькулятора; 

-решениепростыхзадач,составныхзадачв2-3арифметическихдействия;распознавание,различениеи 

называниегеометрическихфигури тел(куб, шар,параллелепипед,пирамида,призма,цилиндр,конус); 

-

знаниесвойствэлементовмногоугольников(треугольник,прямоугольник,параллелограмм),прямоугольногопар

аллелепипеда; 

-вычислениеплощадипрямоугольника,объемапрямоугольногопараллелепипеда(куба); 

-построениеспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении наплоскости,втомчислесимметричныхотносительнооси,центрасимметрии; 

-применениематематическихзнанийдлярешенияпрофессиональныхтрудовыхзадач; 

-представления о персональном компьютере как техническом средстве, егоосновных 

устройствахиихназначении; 

-представление о персональном компьютере как техническом средстве, егоосновных 

устройствахиихназначении; 

-выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствамиИКТ,используябезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорнодвигательногоаппаратаэрго

номичныеприемыработы,выполнениекомпенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

-

пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформационнымиобъектами(текс

тами,рисунками),доступнымиэлектроннымиресурсами; 

-пользованиекомпьютеромдляпоиска,получения,хранения,воспроизведенияи 

передачинеобходимойинформации; запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себесамомспомощьюинструментовИКТ 

 

"Естествознание" 

Минимальныйуровень: 

-представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организмачеловека; 

-

знаниеособенностейвнешнеговидаизученныхрастенийиживотных,узнаваниеиразличениеизученныхобъектов

вокружающеммире,моделях,фотографиях,рисунках; 

-

знаниеобщихпризнаковизученныхгруппрастенийиживотных,правилповедениявприроде,техникибезопасност

и,здоровогообразажизни; 

-выполнениесовместносучителемпрактическихработ;описаниеособенностейсостояниясвоегоорганизма; 

-знаниеназванийспециализацииврачей; 

-применениеполученныхзнанийисформированныхуменийвбытовыхситуациях (уход за растениями, 

животными в доме, измерение температуры тела,правилапервойдоврачебнойпомощи). 

-представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственнойдеятельности людей, 

экологических проблемахРоссии, разных материков и от-дельныхстран; 

-

владениеприемамиэлементарногочтениягеографическойкарты:декодированиеусловныхзнаковкарты,определ

ениенаправленийнакарте,определениерасстоянийпокартеприпомощимасштаба;умениеописыватьгеографиче

ский объектпокарте; 

-выделение,описаниеиобъяснениесущественныхпризнаковгеографическихобъектови явлений; 

-сравнениегеографическихобъектов,фактов,явлений,событийпозаданнымкритериям; 

-использованиегеографическихзнанийвповседневнойжизнидляобъяснения явлений и процессов, адаптации к 

условиям территории проживания,соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Достаточныйуровень: 

-представление об объектах неживой и живой природы, организме человека;осознание основных 

взаимосвязей между природными компонентами, природой 

ичеловеком,органамиисистемамиоргановучеловека; 

-установлениевзаимосвязимеждусредойобитанияивнешнимвидомобъекта(единствоформы ифункции); 

-знаниепризнаковсходстваиразличиямеждугруппамирастенийиживотных, 

- выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

- узнаваниеизученныхприродныхобъектовповнешнемувиду 
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-знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния,самочувствия,знаниеосновныхпоказателейсвоегоорганизма(группакрови,состояниезрения,слуха,н

ормутемпературытела,кровяногодавления); 

-знаниеправилздоровогообразажизниибезопасногоповедения,использованиеих для объяснения 

новыхситуаций; 

-выполнениепрактическихработсамостоятельноилиприпредварительной(ориентировочной) помощи 

педагогического работника (измерение температуры 

тела,оказаниедоврачебнойпомощипривывихах,порезах,кровотечении,ожогах); 

-владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовыхиучебно -трудовых 

ситуациях; 

-

применениеэлементарныхпрактическихуменийиприемовработысгеографическойкартойдляполучениягеогра

фическойинформации; 

-ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географическойсреды, оценка их изменения в 

результате природных и антропогенных 

воздействий;нахождениевразличныхисточникахианализгеографическойинформации;применениеприборови

инструментовдляопределенияколичественныхикачественныххарактеристиккомпонентовприроды; 

-называниеипоказнаиллюстрацияхизученныхкультурныхиисторическихпамятниковсвоейобласти. 

 

"Человекиобщество" 

Минимальныйуровень: 

-представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видовпродуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения дляздоровогообразажизничеловека; 

-приготовлениенесложныхвидовблюдподруководствомпедагогическогоработника; 

-представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессуприготовления пищи, соблюдение 

требований техники безопасности приприготовлениипищи; 

-знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними;соблюдениеусвоенныхправилвповседневнойжизни; 

-знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого;знаниеназванийпредприятийбытовогообслуживанияиихназначения;решение 

-типовых практических задач под руководством педагогических работников,родителей (законных 

представителей) посредством обращения в 

предприятиябытовогообслуживания;знаниеназванийторговыхорганизаций,ихвидови назначения; 

совершение покупок различныхтоваров под руководствомродителей 

(законныхпредставителей); 

-первоначальные представления о статьях семейного бюджета; представления 

оразличныхвидахсредствсвязи; 

знаниеисоблюдениеправилповедениявобщественныхместах(магазинах,транспорте,музеях,медицинскихучре

ждениях); 

-знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения;пониманиедоступныхисторическихфактов; 

-использование некоторых усвоенных понятий в активной 

речи;последовательныеответынавопросы,выборправильногоответаиз рядапредложенныхвариантов; 

использованиепомощипедагогическогоработникапривыполнении 

учебныхзадач,самостоятельноеисправлениеошибок; 

-усвоениеэлементовконтроляучебнойдеятельности(спомощьюпамяток,инструкций,опорныхсхем); 

-адекватноереагированиенаоценкуучебныхдействий; 

-знаниенекоторыхдатважнейшихсобытийотечественнойистории;знание 

-некоторыхосновныхфактовисторическихсобытий,явлений,процессов; 

-знаниеименнекоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков,полководцев,ученых,деятелейкультуры); 

-пониманиезначенияосновныхтерминов-понятий; 

-установлениеподатампоследовательностиидлительностиисторическихсобытий,пользование 

"Лентойвремени"; 

описаниепредметов,событий,историческихгероевсопоройнанаглядность,составлениерассказовонихповопрос

ампедагогическогоработника; 

-нахождениеипоказнаисторическойкартеосновныхизучаемыхобъектов исобытий; 

-объяснениезначенияосновныхисторическихпонятийспомощьюпедагогического работника. 

Достаточныйуровень: 

-знание способов хранения и переработки продуктов 

питания;составлениеежедневногоменюизпредложенныхпродуктовпитания; 

-самостоятельноеприготовлениенесложныхзнакомыхблюд; 

-самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного 

назначения;соблюдениеправилличнойгигиеныпоуходузаполостьюрта,волосами, кожейрук; 

-соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представленияо морально-
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этическихнормахповедения; 

-некоторыенавыкиведениядомашнегохозяйства(уборкадома,стирка белья,мытьепосуды); 

-навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководствомвзрослого); пользование 

различными средствами связи для решения практическихжитейскихзадач; 

-знаниеосновныхстатейсемейногобюджета,коллективныйрасчетрасходовидоходовсемейногобюджета; 

-

составлениеразличныхвидовделовыхбумагподруководствомпедагогическогоработникасцельюобращениявра

зличныеорганизациисоциальногоназначения; 

-знаниеизученныхпонятийиналичиепредставленийповсемразделам 

-программы; использование усвоенных исторических понятий в 

самостоятельныхвысказываниях;участиевбеседахпоосновнымтемампрограммы; 

-высказываниесобственныхсужденийиличностноеотношениекизученнымфактам; 

-

пониманиесодержанияучебныхзаданий,ихвыполнениесамостоятельноилиспомощьюпедагогическогоработни

ка; 

-владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владениеэлементамиоценкии самооценки; 

-появлениеинтересакизучениюистории. 

-знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событийотечественнойистории; 

-знаниенекоторыхосновныхисторическихфактов,событий,явлений,процессов; их причины, участников, 

результаты и значение; составление рассказов обисторических 

событиях,формулировкавыводовобихзначении; 

-знаниеместсовершенияосновныхисторическихсобытий; 

-

знаниеименизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,политиков,полководцев,ученых,деятелейкультур

ы)исоставлениеэлементарнойхарактеристикиисторических героев; 

-

формированиепервоначальныхпредставленийовзаимосвязиипоследовательностиважнейшихисторическихсо

бытий; 

-понимание "легенды" историческойкарты и "чтение"исторической картысопоройнаее 

"легенду";знаниеосновныхтерминовпонятийиихопределений; 

-соотнесение года с веком, установление последовательности и длительностиисторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации водномилинесколькихисточниках; 

-установление и раскрытие причинно-следственных связей междуисторическимисобытиямииявлениями. 

 

"Искусство" 

Минимальныйуровень: 

-

знаниеназванийхудожественныхматериалов,инструментовиприспособлений,ихсвойств,назначения,правилхр

анения,обращенияисанитарно-гигиенических требований приработе сними; 

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формыпредмета; 

-

знаниенекоторыхвыразительныхсредствизобразительногоискусства:"изобразительнаяповерхность","точка","

линия","штриховка","пятно","цвет"; пользованиематериаламидлярисования,аппликации,лепки;  

-знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

-знание  названий  некоторых  народных  и  национальных  промыслов, изготавливающих  игрушки: 

«Дымково», «Гжель», «Городец», «Каргополь»; 

организациярабочегоместавзависимостиотхарактеравыполняемойработы; 

-

следованиепривыполненииработыинструкциямпедагогическогоработника;рациональнаяорганизациясвоейиз

образительнойдеятельности;планированиеработы; 

-

осуществлениетекущегоизаключительногоконтролявыполняемыхпрактическихдействийикорректировкахода

практическойработы; 

-владениенекоторымиприемамилепки(раскатывание,сплющивание,отщипывание)и 

аппликации(вырезаниеинаклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображениюпредметов несложной формы и 

конструкции, передача в рисунке содержания несложных произведений всоответствиистемой; 

-применениеприемовработыкарандашом,гуашью,акварельнымикраскамисцельюпередачифактурыпредмета; 

-ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного 

илигруппыпредметоввсоответствииспараметрамиизобразительнойповерхности; 

-адекватнаяпередачацветаизображаемогообъекта,определениенасыщенностицвета,получение 

смешанныхцветовинекоторыхоттенковцвета; 

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях ирепродукцияхизображенных предметови действий. 

-определениехарактераисодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений;представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их звучании(труба,баян,гитара); 
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пениесинструментальнымсопровождениемибез него (спомощьюпедагогическогоработника); 

-выразительное,слаженноеидостаточноэмоциональноеисполнениевы-ученых 

песенспростейшимиэлементамидинамическихоттенков; 

-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливоепроизнесениесогласных 

звуковвконцеивсерединеслов; 

-правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

-передачаритмическогорисункаполевок(хлопками,наметаллофоне,голосом); 

-определениеразнообразных по содержаниюи характеру музыкальныхпроизведений(веселые,грустныеи 

спокойные); 

-владениеэлементарнымипредставлениямионотнойграмоте. 

Достаточныйуровень: 

-знаниеназванийжанровизобразительногоискусства(портрет,натюрморт,пейзаж); 

-знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов(например,"Дымково", "Гжель","Городец", 

"Каргополь"); 

-знаниеосновныхособенностейнекоторыхматериалов,используемыхврисовании,лепкеиаппликации; 

-знание выразительных средств изобразительного искусства:"изобразительная поверхность", "точка", 

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

-знаниеправилцветоведения,светотени,перспективы;построенияорнамента,стилизацииформыпредмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знаниеспособовлепки(конструктивный,пластический,комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения работы информации вматериалахучебника, рабочейтетради; 

-

следованиепривыполненииработыинструкциямпедагогическогоработникаилиинструкциям,представленным

вдругихинформационныхисточниках; 

-

оценкарезультатовсобственнойизобразительнойдеятельностииобучающихся(красиво,некрасиво,аккуратно,п

охоже наобразец); 

-использование разнообразных технологических способов выполненияаппликации;применение разных 

способовлепки; 

-рисованиеснатурыипопамятипослепредварительныхнаблюдений,передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта, рисование повоображению; 

-различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношениякприроде,человеку,семьеиобществу; 

-различениепроизведенийживописи,графики,скульптуры,архитектуры идекоративно-прикладногоискусства; 

-различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет,натюрморт,сюжетное изображение; 

-самостоятельноеисполнениеразученныхдетскихпесен;знаниединамическихоттенков (форте-громко,пиано-

тихо); 

-

представленияонародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(домра,мандолина,баян,гусли,свирель,гарм

онь, трещотка); 

-представления об особенностях мелодического 

голосоведения(плавно,отрывисто,скачкообразно); 

-пениехоромсвыполнениемтребованийхудожественногоисполнения;ясноеичеткоепроизнесениесловвпеснях 

подвижногохарактера; 

-исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,самостоятельно; 

-различениеразнообразныхпохарактеруизвучаниюпесен,маршей,танцев; 

-владениеэлементамимузыкальнойграмоты,каксредстваосознаниямузыкальнойречи. 

 

"Физическаякультура" 

Минимальныйуровень: 

-знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятийфизическимиупражнениямипо 

укреплениюздоровья; 

-

демонстрацияправильнойосанки,видовстилизованнойходьбыподмузыку,комплексовкорригирующихупражн

енийнаконтрольощущений(впостановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положенийтела и его частей (в положении стоя), комплексов упражнений для 

укреплениямышечногокорсета; 

-понимание влияния физических упражнений на физическое развитие 

иразвитиефизическихкачествчеловека; 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня 

(подруководствомпедагогическогоработника); 

-выбор(подруководствомпедагогическогоработника)спортивнойодеждыиобувивзависимостиотпогодных 

условийивремени года; 

-знания обосновных физическихкачествах человека: сила, быстрота,выносливость,гибкость, координация; 
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-

демонстрацияжизненноважныхспособовпередвижениячеловека(ходьба,бег,прыжки,лазанье,ходьбаналыжах,

плавание); 

-определение индивидуальных показателей физического развития (длина 

имассатела)(подруководствомпедагогическогоработника); 

-выполнениетехническихдействийизбазовыхвидовспорта,применениеихвигровойи учебнойдеятельности; 

-выполнениеакробатическихигимнастическихкомбинацийизчислаусвоенных 

(подруководствомпедагогическогоработника); участиесосверстникамивподвижныхиспортивныхиграх; 

-взаимодействиесосверстникамипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнований; 

-представленияобособенностяхфизическойкультурыразныхнародов,связифизическойкультуры 

сприродными,географическими 

-особенностями, традициями и обычаями народа; оказание посильной помощисверстникампри выполнении 

учебныхзаданий; 

применениеспортивногоинвентаря,тренажерныхустройствнаурокефизическойкультуры. 

Достаточныйуровень: 

-представление о состоянии и организации физической культуры и спортавРоссии,втом числеоб 

Олимпийском,Параолимпийскомдвижениях, Специальныхолимпийскихиграх; 

-выполнениеобщеразвивающихикорригирующихупражненийбезпредметов: упражнения на осанку, на 

контроль осанки в движении, 

положенийтелаиегочастейстоя,сидя,лежа,комплексыупражненийдляукреплениямышечногокорсета; 

выполнениестроевыхдействийвшеренгеиколонне; 

-знаниевидовлыжногоспорта,демонстрациятехникилыжныхходов;знаниетемпературныхнорм длязанятий; 

-планирование занятий физическими упражнениями подачастроевыхкоманд,ведение 

-подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений (под руководствомпедагогического работника); 

-выполнениеакробатическихигимнастическихкомбинацийна доступномтехническомуровне; 

-участиевподвижныхиграхсосверстниками,осуществлениеихобъективного судейства; взаимодействие со 

сверстниками по правилампроведения подвижныхигрисоревнований; 

-

знаниеособенностейфизическойкультурыразныхнародов,связифизическойкультурысприродными,географич

ескимиособенностями,традициямииобычаяминарода; 

-доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнениизаданийи предложениеспособових 

устранения; 

-объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ инахождение ошибок (с помощью 

педагогического работника), ведение подсчетапривыполненииобщеразвивающихупражнений; 

-использованиеразметкиспортивнойплощадкипривыполнениифизических упражнений; пользование 

спортивным инвентарем и тренажернымоборудованием; 

-правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;правильное размещение 

спортивных снарядов при организации и проведенииподвижныхи спортивныхигр. 

 

"Технология" 

Минимальныйуровень: 

-

знаниеназванийнекоторыхматериалов,изделий,которыеизнихизготавливаютсяиприменяютсявбыту,игре,учеб

е,отдыхе; представленияобосновныхсвойствахиспользуемыхматериалов; 

-знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требованийприработе спроизводственными 

материалами; 

отбор(спомощьюпедагогическогоработника)материаловиинструментов,необходимыхдляработы; 

-

представленияопринципахдействия,общемустройствемашиныиееосновныхчастей(напримереизучениялюбой

современноймашины:металлорежущегостанка,швейноймашины,ткацкогостанка,автомобиля,трактора); 

-представленияоправилахбезопаснойработысинструментамииоборудованием,санитарно-

гигиеническихтребованияхпривыполненииработы; 

-владениебазовымиумениями,лежащимивосновенаиболеераспространенных производственных 

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

-чтение (с помощью педагогического работника) технологической 

карты,используемойвпроцессеизготовленияизделия; 

-

представленияоразныхвидахпрофильноготруда(деревообработка,металлообработка,швейные,малярные,пере

плетно-картонажныеработы,ремонтипроизводствобуви,сельскохозяйственныйтруд,автодело,цветоводство); 

-понимание значения и ценности труда;пониманиекрасотытрудаиегорезультатов; 

-заботливоеибережноеотношениекобщественномудостояниюироднойприроде; 

-пониманиезначимостиорганизациирабочегоместа,обеспечивающеговнутреннююдисциплину; 

-выражение отношения к результатам собственной и чужой творческойдеятельности ("нравится"и (или)"не 

нравится"); 
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-организация(подруководствомпедагогическогоработника)совместнойработывгруппе; 

-осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовыхзаданийпорядкаи аккуратности; 

-

выслушиваниепредложенийимненийобучающихся,адекватноереагированиенаних;комментированиеиоценка

в доброжелательнойформедостижениядругихобучающихся, 

-высказываниесвоихпредложенийипожеланий; 

-проявлениезаинтересованногоотношения кдеятельности своихдругихобучающихсяи результатамихработы; 

-выполнениеобщественныхпорученийпоуборкемастерскойпослеуроковтрудовогообучения; 

Достаточныйуровень: 

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

целенаправленный выбор (с помощью педагогическогоработника)всоответствиисфизическими,декоративно-

художественнымииконструктивнымисвойствамвзависимостиотзадачпредметно-практическойдеятельности; 

экономноерасходованиематериалов;  

-

планирование(спомощьюпедагогическогоработника)предстоящейпрактическойработы;знаниеоптимальныхи

доступныхтехнологическихприемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от 

свойствматериалови поставленныхцелей; 

-осуществлениетекущегосамоконтролявыполняемыхпрактическихдействийи корректировка 

ходапрактическойработы; 

-понимание общественной значимости своего труда, своих достижений вобластитрудовой деятельности 

  

 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-  объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

-  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

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

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав 

экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки лич-

ностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются  в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

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

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

по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.На основе требований, сформулированных в Стандарте, МБОУ «Варьеганская 

ОСШ» разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

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

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

может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1, 

таблица 2 

 

Таблица 1. Переченьпараметровииндикаторовоценкикаждогорезультата1-4классы 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и поддерживать комму-

никацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

 адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно ситуации 

 

Таблица 2. Переченьпараметровииндикаторовоценкикаждогорезультата5-9классы. 

Критерий  

 

Параметрыоценки Индикаторы 

ОсознаниесебякакгражданинаРоссии,фо

рмированиечувствагордостизасвоюРоди

ну 

Сформированностьосн

ов

 гражданской

позиции 

Знание своего города, своего адреса: 

улицы,дома 

Идентификациясебясошколой(я–ученик) 
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воспитаниеуважительногоотношенияк 

иному мнению, 

историиикультуредругихнародов; 

Сформированностьосн

ов

 толерантного

отношениякиномумнен

ию, истории

 икультуре другихнародов 

Ребеноквзаимодействуетсдетьмид

ругойнациональности 

Ребенокнеконфликтуетсдетьмидругойна

циональности 

сформированностьадекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственныхвозможнос

тях,онасущнонеобходи

момжизнеобеспечении; 

Способенописатьсвоефизическоесостоя

ние(жарко,холодно, больно и т.п.). 

Способенсказатьосвоихнуждах(хочупит

ь,хочу,естьи т.п.). 

овладениеначальныминавыкамиадаптац

иивдинамичноизменяющемсяиразвиваю

щемсямире; 

Сформированностьсп

особности 

адаптироватьсякизме

няющимсяусловиям 

Способеносознаватьизменения 

Способен приспособится к

 изменяющимсяусловиям 

Овладение социально-

бытовыминавыками,используемымив 

повседневной жизни; 

Сформированностьсоц

иально-

бытовыхнавыков, 

используемыхв 

повседневнойжизни 

Пользуется социально-бытовыми навыкамидома(убратьзасобой,навыкигигиены). 

Пользуется социально-бытовыми 

навыками вшколе(убрать 

засобой,навыкигигиены). 

Следитзасвоимвнешнимвидом. 

владениенавыкамикоммуникациииприн

ятыминормамисоциального 

взаимодействия,втомчислевладениевер

бальнымииневербальными 

коммуникативнымикомпетенциями,исп

ользованиедоступных информационных 

технологийдлякоммуникации; 

Сформированностьна

выков коммуникациис 

взрослыми 

Способностьинициироватькоммуникац

июсовзрослыми 

Способностьприменятьадекватныесп

особыповедениявразныхситуациях 

Способностьобращатьсязапомощьюквз

рослому 

Сформированностьна

выков 

коммуникациисосверс

тниками 

Способностьинициироватьиподдержи

ватькоммуникациюсосверстниками 

Способностьприменятьадекватныесп
особыповедениявразныхситуациях 

Способностьобращатьсязапомощьюксв
ерстнику 

способность

 космыслениюсо

циальногоокружения,своегоместавнем,

принятиесоответствующихвозрастуцен

ностейисоциальных ролей; 

Сформированностьспо

собности к 

осмыслению 

социальногоокружения

,

 своегоместа

внем,принятиесоответс

твующихвозрасту 

ценностейисоциальных

ролей; 

информированность о жизни 
окружающего социума(родителей); 

Знаетсвоивозраст,пол. 

принятие и 

освоениесоциальнойролиобучающегося

,проявлениесоциальнозначимыхмотиво

вучебнойдеятельности; 

Сформированностьсоц

иальнойролиобучающе

гося,проявление 

социальнозначимых 

мотивов 

учебнойдеятельности 

Способенконтролироватьсвоидействия. 

Положительноеотношениекшколе. 

Ориентация на содержательные моментышкольной жизни 

Принятиеобразца«хорошегоученика». 

сформированностьнавыков 

сотрудничествасвзрослымиисверстника

мивразныхсоциальныхситуациях; 

сформированностьнав

ыковсотрудничествасв

зрослымиисверстника

мивразныхсоциальных

ситуациях 

расширениекругаобщения,дружескихко

нтактов 

умениеслушатьсобеседника,делитьсясв

оимивпечатлениями,отвечатьнавопросы

ипросьбы 
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выстраивание 
взаимоотношенийсродственниками,дру
зьями, одноклассниками 

способность к 

осмыслению картинымира,еевременно-

пространственной организации; 

формированиецелостного, 

социальноориентированноговзгляданамир

вего органичномединствеприродной 

исоциальнойчастей; 

Сформированностьцел

остной  

 картинымира 

ее временно 

пространственной 

организации;формиров

аниецелостного,социал

ьно ориентированного 

взгляда

 намирвегоорга

ничномединстве 

природной 

исоциальнойчастей 

Адекватностьбытового 

поведениясточкизренияопасности/безо

пасности для себя 

Адекватностьбытового 

поведениясточкизрения 

сохранностиокружающейпредметнойипр

ироднойсреды 

Использованиевещейвсоответствиисих
функциями,принятымпорядкомихаракт
ером 

ситуации 

Умениенакапливатьличныевпечатления,

связанныесявлениямиокружающегомира,

упорядочить ихвовремениипространстве. 

Умениеустанавливатьвзаимосвязьпоряд

каприродногоибытовогоукладасобствен

нойжизни в семье и в школе, вести себя 

сообразноэтомупониманию(выбратьоде

жду,спланировать свои занятия в 

соответствии с сезоном 

ипогодой,помытьразныесапоги, и т.д.). 

Наличиелюбознательностиинаблюдател

ьностизадаватьвопросы,включатьсявсов

местнуюсвзрослымисследовательскуюд

еятельность 

воспитание 

эстетическихпотребностей,ценностейич

увств; 

Сформированностьэст

етических 

потребностей,ценносте

йичувств; 

Различаеткатегории «красиво-

некрасиво» 

Можетоценитьсвоюработусточки  зрения 

«Красиво-некрасиво». 

Можетоценитьработусверстниковст

очкизрения«красиво-некрасиво». 

развитие  этическихчувств,

 проявлениедоброжелательн

ости,эмоционально-

нравственнойотзывчивостиивзаимопом

ощи,проявление 

сопереживаниякчувствамдругихлюдей; 

Сформированностьэ

тическихчувств. 
Понимаетсмыслценностей«Семья», 

«Школа», 

«Учитель»,«Друзья». 

Способениспытыватьчувствастыда,вины. 

Знаетосновныеморальныенормыиориен

тирован наихвыполнение. 

сформированностьустановки на 

безопасный, здоровыйобраз жизни, 

наличие мотивации  ктворческому 

труду, 

сформированностьуста

новкина здоровый 

образжизни 

Способенсоблюдать режимдня 

Отсутствуютвредныепривычки 

Сформированынавыкигигиены 

 
Соблюдаетправиладорожногодвижения; 

работе на 

результат,бережномуотношению к 

материальнымидуховнымценностям; 

сформированностьустан

овкинабезопасныйобраз

жизни 

Знаетисоблюдаетправилабезопасногопо

ведения дома (правила обращения с 

электроприборами и т.п.) 

Знаетисоблюдаетправилабезопасногопо

ведениянаулице(правилаобщенияснезна

комымилюдьми) 

проявлениеготовностиксамостоятельно

й жизни. 

Сформированностьгото

вностиксамостоятельно

йжизни. 

Имеетсвоидомашниеобязанности. 

Выполняетсвоидомашниеобязанности. 
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3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, Журнал 

итоговых достижений учащихся  класса) 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных  результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять 

в практической деятельности.  

Оценку предметных результатовцелесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя.  

Во время обучения в первом подготовительном  и I-м классах, а также в течение первого полугодия 

II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

В МБОУ «Варьеганская ОСШ»используется  традиционная  система отметок по 5-балльной шкале, 

но из спектра оценок выбираются  такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются    по 5-балльной шкале. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-условий реализации АООП ОО; 

-особенностей контингента обучающихся. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в 

процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД 

формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент 

завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 

процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотива-

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

сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные.  

Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности (эффективности) изучения 

содержания любой предметной области;реализация преемственности обучения на всех ступенях 

образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

I -IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 
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Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

учитель−класс);  

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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

т. д.);  

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

общем темпе;  

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

сников;  

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

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

-устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

-читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей действительности;  

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

V- IX классы 
. Личностные учебные действия 

Личностныеучебныедействияпредставленыследующимиумениями: 

-испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться успехами и 

достижениямикаксобственными,такисвоихдругихобучающихся; 

-адекватноэмоциональнооткликаться на произведения литературы, музыки, живописи; уважительно и 

бережноотноситьсяк людям труда и результатам их деятельности; 

-активновключатьсявобщеполезнуюсоциальнуюдеятельность;бережноотноситьсяккультурно- 

историческомунаследиюродного краяистраны. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативныеучебныедействиявключают: 

-вступатьиподдерживатькоммуникациювразныхситуацияхсоциальноговзаимодействия(учебных,трудовых, 

бытовых),  

-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 решениякоммуникативных 

ипознавательныхзадач. 

Регулятивные учебные действия: 
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Регулятивные учебные действияпредставлены умениями 

Принимать и сохранять цели и задачи,  решения типовых учебных и практических 

задач,осуществлятьколлективныйпоисксредствихосуществления;осознаннодействоватьнаосноверазныхвидо

винструкцийдлярешенияпрактическихиучебныхзадач,осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельн

ости; 

Познавательные учебные действия 

Познавательные учебные действияпредставлены умениями: 

-дифференцированновосприниматьокружающиймир,еговременно -пространственнуюорганизацию, 

-использоватьлогическиеоперации;использовать в жизни и деятельности некоторыемежпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи иотношениямеждуобъектами ипроцессами. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

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

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

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

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформиро-

ванности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах предусматривает 

включение в примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», 

«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие 

речи», «Речевая практика». 

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

решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе 

языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых 

навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания 

по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты.Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи.Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов 

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

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. 

Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 

слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 
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Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, 

близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 

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

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком. 

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по 

структуре слов. 

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

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со 

стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых стру-

ктур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

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

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со 

вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и 

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

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой 

имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) 

для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов 

на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-

трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

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

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

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

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, 

сёл и деревень, улиц, географических объектов. Знакомство с антонимами и синонимами без называния 

терминов («Слова-друзья» и «Слова-враги»). Слова, обозначающие название действий. Различение 

действия и его названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что 

будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.  Слова, обозначающие признак 

предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.Дифференциация слов, относящихся к 

разным категориям. 

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

обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

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

корне.  
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Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  Составление предложений с опорой 

на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение 

предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. 

Работа с диалогами. 

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

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом 

и пр.  

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

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении 

о добре и зле. 

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

считалки, потешки.  

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

вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

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

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и 

определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. 

Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. 

Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложений. 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

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

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

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

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, 

в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

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

др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

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

зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься, пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости 

от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  Формулы 
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«Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы 

«привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

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

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи (те», «Звони(те)».  

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

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым людям, 

сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», 

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

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

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

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

красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы 

позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», 

«да», «Я слушаю». 

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

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», 

«Разрешите…», «Можно мне …», «Можно я …». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности.  

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

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм 

обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», 

«Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

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

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

студии) 

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых 

умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за 

порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые 

ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

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

учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

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

вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации.   

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

-формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 
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учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при 

решении соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить 

начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

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

Сравнение предметов. Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

меньше.  

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

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, 

ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, 

сколько, лишние, недостающие предметы. 

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

одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, 

сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в пространстве, на плоскости, 

относительно учащегося, по отношению друг к другу.. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине и т.д. 

Единицы измерения и их соотношения. Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Сравнение по 

возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

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

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

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 

чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок 

действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

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

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

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, 

уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

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

количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

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

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

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 
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Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира 

и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и 

жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который 

выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисе сорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или 

в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом 

в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и 

накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной 

деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, 

преемственность изучаемых тем.   

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

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, вза-

имосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется 

через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека 

как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

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

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления  и накопления 

опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по 

результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, порядок следования, рабочие и 

выходные дни. Неделя и месяц.   

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

неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. 

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

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

Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни 

людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности 

описания качественных изменений:  

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, 

плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние 

растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. Сад, 

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

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).Игры детей в разные сезоны года.Труд 

людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  простудных заболеваний, 

гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и 

называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы  по основным 
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параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении 

ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, 

вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

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

вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

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

дикорастущие.Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена.  

Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или 

фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы  
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. 

Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, 

чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), 

забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы.Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: 

названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой 

(подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение 

тишины  и уединенности птиц на природе). 

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

и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и 

лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор 

веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек 
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой).  

Строение тела человека. Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, 

уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  

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

(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  

Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  впечатлений). Гигиена  

органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение 

режима  работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние 

органы). 

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

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим 

сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

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

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек.  

Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или др.), 

книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение 

учреждения. Основные профессии людей, работающих  в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, 

метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт.   

Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения.  

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

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

Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  Достижение нашей страны в науке и 

искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм.Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, 

проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

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

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной 

болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

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

описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании 

медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с  

диким животным  в зоопарке, в природе.   
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Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

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

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по 

тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  практических 

работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта 

(овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими 

умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 

формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной 

музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных 

предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. 

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

творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, 

игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной 

деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных 

музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, 

танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать 

мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 
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Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть 

доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по от-

ношению к детскому голосу 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни   

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными 

спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких полевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно 

формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью певческого 

голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива 

выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 

инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие 

умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, 

низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой 

направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) 

и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; 

обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажора). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки и 

др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 
Основная цель изучения предметазаключается во всестороннем развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний 

об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 
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рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, 

аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов 

рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и 

воображения.  

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, 

воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной 

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

пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной 

и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной 

иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и 

работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и 

инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть,правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на 

столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 

руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости 

листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование 

умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности: 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией»дляразвития целостного восприятия объекта при 

подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без 

фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 

пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 
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― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

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

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

предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий;  

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

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

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование 

ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и 

т.п.;  

 Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр.Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 

аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 

обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок 

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

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

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, тм-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и 

выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алле прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

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

искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

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

зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения 
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живописи и графики: В. Васнецов, Ю. Васнецов, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, М. Сарьян, И. Шишкин и т.д.  

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

из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 

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

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). 

Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 

условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, т.д.).   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 

личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов 

спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений по физической 

культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств, навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов 

включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции 

нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию 

учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование 

двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

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

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 
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Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста.Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью 

средств гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища;упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; 

укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:с гимнастическими палками;флажками; малыми обручами; малыми 

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

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 

грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

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

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами 

дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с 

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

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

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

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и 

т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

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

бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег 

на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с 

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

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

постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

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

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Под-

прыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого 

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

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

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. 

Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и 

больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места 

малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с 

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

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

руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на 

дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. 

Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия. Элементарные сведения по овладению 

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

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
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игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); 

построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни 

человека.  

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

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём 

человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире 

вещей.  

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

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-

преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).  

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

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и 

оценку действий и результатов деятельности). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; 

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. 

Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и 

пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из 

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

шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, 

шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных 

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

дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами 

(шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. 

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

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  
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Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для 

печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги. Инструменты и 

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

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

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

шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», 

«угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

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

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по 

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

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

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

кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

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

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

к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; 

«выгнуть наружу».   

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

(плоскостная и объемная аппликация).  

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

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

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

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей. 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные 

изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка 

картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

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

Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

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

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

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

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

косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, 

Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, 

скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

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

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

работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка).  

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

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

строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

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

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани 

в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. 

Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, 
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столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). Способы обработки древесины ручными 

инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). Способы обработки 

древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой). Аппликация из древесных материалов 

(опилок,  карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов.  

Работа металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие 

тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. 

Инструменты для работы по металлу. 

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

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

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в 

изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). 

Правила обращения с проволокой.  

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

«сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». Получение 

контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для 

работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага,  

нитки; ткань; древесные материалы пуговицы; проволока,  

 

Программы коррекционных курсов 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениямилогопедической работы является: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

-диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие коммуникативной функции 

речи; 

-коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей действительности;  

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

-диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию);  

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).  

 

Ритмика 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки.  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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Основные направления работы по ритмике:  

- упражнения на ориентировку в пространстве;  

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию 

движений, упражнение на расслабление мышц);  

- упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

- игры под музыку;  

- танцевальные упражнения. 

  

 

 

V- IX классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
Изучение учебного предмета "Русский язык" 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; развитие положительных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета 

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

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Разделительный "ь». Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. 

Алфавит. Морфология. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с 

соединительными гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнеслова. 

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный "ъ". Части речи. 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, 

предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

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

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих 

в конце слов у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена существительные, 

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

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. 

Изменение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

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

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

существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

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

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. 

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

глагола. 

Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. Правописание частицы "не" с глаголами. 

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

единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

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

Правописание числительных. 

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

наречий. 
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Синтаксис. Словосочетание. Предложение Простые и сложные предложения. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью 

различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической 

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

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

речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами "и", "а", 

"но". Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. Сложные 

предложения с союзами "что", "чтобы", "потому что", "когда", "который". 

Развитие речи, работа с текстом. Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста. Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический

 анализ текстов. 

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

наблюдения, по предложенной теме, по плану. Изложение текста с опорой на заранее составленный план. 

Изложение по коллективно составленному плану. Сочинение творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

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

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

расписка. Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

Пояснительная записка 
 

Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

Совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; развитие положительных качеств и свойств 

личности; 

Содержание учебного предмета 

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

предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей 

XIX-XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия. 

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

об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и 

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

ложь). 

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

описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

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

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; присказка, зачин, диалог, произведение; герой 

(персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; стихотворение, рифма, строка, строфа; 

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

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

послесловие. 

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

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

Формирование навыков беглого чтения. 

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

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

Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление 

текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ 

произведения или его части по плану. 

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

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью 

педагогического работника). 
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МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Курсматематикивстаршихклассахявляетсялогическимпродолжениемизучения этого предмета на I 

этапе обучения. Распределение учебного материала, 

также,какинапредыдущемэтапе,осуществляютсяконцентрически,чтопозволяетобеспечитьпостепенныйперех

одотисключительнопрактическогоизученияматематикикпрактико-

теоретическомуизучению,нособязательнымучетомзначимостиусваиваемыхзнанийиуменийвформированииж

изненныхкомпетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

-формированиеиразвитиематематическихзнанийиумений,необходимыхдля 

-решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых вповседневнойжизни; 

-коррекциянедостатковпознавательнойдеятельностииповышениеуровняобщегоразвития; 

-воспитаниеположительныхкачествисвойствличности. 

Содержаниеучебногопредмета 

Нумерация.Чтениеизаписьчиселот0до1000000.Классыиразряды.Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение иупорядочениемногозначныхчисел. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

иупорядочениеоднородныхвеличин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы.Записьчисел,полученныхприизмерениидлины,стоимости,массы,ввидедесятичнойдроби иобратное 

преобразование. 

Арифметическиедействия.Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названиякомпонентоварифмет

ическихдействий,знакидействий.Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 

000; сцелыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкиеслучаи 

впределах1000000. 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначных чисел. 

Нахождениенеизвестногокомпонентасложенияивычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратноедействие,оценкадостоверностирезультата). 

Сложениеивычитаниечисел,полученныхприизмеренииодной,двумямерами,безпреобразованияи 

спреобразованием впределах100000. 

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

наоднозначное,двузначное число. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, 

состоящего из3-4арифметическихдействий. 

Использованиемикрокалькуляторадлявсехвидоввычисленийвпределах1000 000 с целыми числами и 

числами, полученными при измерении, с проверкойрезультатаповторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Дроби.Долявеличины(половина,треть,четверть,десятая,сотая,тысячная). 

Получениедолей.Сравнениедолей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и 

знаменательдроби.Правильныеинеправильныедроби.Сравнениедробейсодинаковымичислителями,содинако

выми знаменателями. Смешанноечисло.Получение,чтение,запись,сравнение смешанныхчисел. 

Основноесвойствообыкновенныхдробей.Преобразованияобыкновенныхдробей(легкиеслучаи):замен

амелкихдолейболеекрупными(сокращение),неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых 

и смешанных чиселнеправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю(легкие случаи). Сравнениедробейсразнымичислителямиизнаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.Нахождениеоднойили 

несколькихчастей числа. Десятичнаядробь.Чтение,записьдесятичныхдробей. 

Выражениедесятичныхдробейвболеекрупных(мелких),одинаковыхдолях. Сравнениедесятичныхдробей. 

Сложениеивычитаниедесятичныхдробей(всеслучаи). Умножение и деление десятичной дроби на 

однозначное, двузначное число.Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 

полученными приизмерениии выраженными десятичнойдробью. Нахождениедесятичнойдробиотчисла. 

Использованиемикрокалькуляторадлявыполненияарифметическихдействийсдесятичнымидробямис

проверкойрезультатаповторнымвычислениемнамикрокалькуляторе. 

Понятиепроцента.Нахождениеодногопроцентаотчисла.Нахождениенескольких процентовотчисла. 

Арифметическиезадачи.Простыеисоставные(в3-4арифметическихдействия)задачи. Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого,наразностноеикратноесравнение.Задачи,содержащиеотношения"большена(в)...", "меньше на 

(в)...". Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащиезависимость, характеризующую процессы: 

движения (скорость, время, пройденныйпуть), работы (производительность труда, время, объем всей 

работы), изготовлениятовара(расход напредмет,количествопредметов,общийрасход).Задачинарасчет 

стоимости(цена,количество,общаястоимостьтовара).Задачинавремя(начало,конец,продолжительностьсобыт

ия).Задачи нанахождениечастицелого. 

Простыеисоставныезадачигеометрическогосодержания,требующиевычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объемапрямоугольногопараллелепипеда (куба). 
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Планированиеходарешениязадачи. 

Арифметическиезадачи,связанныеспрограммойпрофильноготруда. 

Геометрическийматериал.Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(кривая,прямая),от

резок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг,параллелограмм,р

омб.Использованиечертежныхдокументовдлявыполненияпостроений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точкипересечения)илиний(пересекаются,втомчислеперпендикулярные,непересекаются,втомчисле 

параллельные). 

Углы,видыуглов,смежные углы.Градус как мера угла. Суммасмежныхуглов. 

Суммаугловтреугольника. 

Симметрия.Осьсимметрии.Симметричныепредметы,геометрическиефигуры.Предметы,геометрическиефигу

ры,симметричнорасположенныеотносительноосисимметрии.Построениегеометрическихфигур,симметрично

расположенных относительнооси симметрии. 

Периметр.Вычислениепериметратреугольника,прямоугольника,квадрата. 

Площадьгеометрическойфигуры.Обозначение:"S".Вычислениеплощадипрямоугольника (квадрата). 

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

называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда(в том числе куба). Развертка и 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба).Площадьбоковойиполнойповерхностипрямоугольногопараллелепипеда(втом числекуба). 

Объемгеометрическоготела.Обозначение:"V".Измерениеивычислениеобъемапрямоугольногопаралл

елепипеда (втомчислекуба). Геометрическиеформывокружающеммире. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Пояснительная записка 
Врезультатеизучениякурсаинформатикиуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальным

инарушениями)будутсформированыпредставления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в 

современномвысокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы 

скомпьютеромидругимисредствамиикт,необходимымидлярешенияучебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. 

Крометого,изучениеинформатикибудетспособствоватькоррекциииразвитиюпознавательнойдеятельностиили

чностныхкачеств,обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетомихиндив

идуальныхвозможностей. 

Содержаниеучебногопредмета. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютерадля ввода вывода, 

обработки информации, включение и выключение компьютера 

иподключаемыхкнемуустройств,клавиатура,элементарноепредставлениеоправилахклавиатурногописьма,пол

ьзованиемышью,использованиепростейшихсредств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе накомпьютере; бережноеотношениек техническим устройствам. 

Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок): 

преобразование,создание,сохранение,удаление.Вводиредактированиенебольших текстов. Вывод текста на 

принтер. Работа с рисунками в графическомредакторе. 

Организациясистемыфайловипапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере,именованиефайлови 

папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами наэлектронных носителях 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка 
Курс "Природоведение" ставит своей целью расширить кругозор и подготовить обучающихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами реализации курса "Природоведение" являются: 

-формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; демонстрация тесной 

взаимосвязи между живой и неживой природой; 

-формирование специальных и обще учебных умений и навыков; 

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

природоохранительной работы; 

-воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается наблюдательность, 

память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно - следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые обучающиеся получают в дошкольном 

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

коррекционной образовательной организации формируются первоначальные знания о природе: они изучают 

сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 
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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 на I этапе, к систематическим знаниям по географии и 

естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Содержание учебного предмета 

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" обучающиеся 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. 

Педагогический работник может познакомить обучающихся 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 

обучающихся 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). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не 

требует от обучающихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической 

карте. 

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

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются знания, 

полученные на I этапе обучения. Приводятся простейшие классификации растений и животных. 

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, которые систематизируют знания о живой и неживой природе, полученные в курсе 

"Природоведение". 

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся 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. 

Курс "Природоведение" решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V класс) 

и биологического (V и VI классы) материала. Данной программой предусматривается введение в пассивный 

словарь специальных терминов (например, таких как: корень, стебель, лист, млекопитающие и т.д. 

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

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

 2) Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды.Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 

3) Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. Сезонные изменения в 

природе. 

 4) Наш дом - Земля. Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера. 

 5) Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства    воздуха:     

прозрачность,     бесцветность,     объем,     упругость. Использование упругости воздуха. Теплопроводность 

воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. 

 6) Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. Состав воздуха: кислород, 

углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение.Значение кислорода для дыхания 

растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра 

в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

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

чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

 8) Поверхность суши. Почва. Равнины, горы, холмы, овраги.Почва - верхний слой земли. Ее 

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

органическая части почвы. Перегной - органическая часть почвы. Глина, песок и соли - минеральная часть 

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

 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 
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хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. Полезные ископаемые. Полезные ископаемые. Виды полезных 

ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 

 9) Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, 

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

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний вид и 

свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование.Нефть. 

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

нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и 

использование. Правила обращения с газом в быту. Полезные ископаемые, используемые для получения 

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

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна. Цветные 

металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и 

свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. 

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

Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. Местные полезные ископаемые. Добыча и 

использование. 

10) Вода. Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. 

Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар). Учет и использование свойств 

воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. 

Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния 

воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры - градус. Температура плавления льда и 

кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение 

(способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве. Экономия питьевой воды. Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и 

океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

 11) Охрана воды. Есть на Земле страна - Россия. Россия - Родина моя. Место России на 

земном шаре. Важнейшие географические объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное 

и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в 

зависимости от региона. Москва - столица России.Крупные города, их достопримечательностями, население 

нашей страны. 

12) Растительный мир Земли. Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, 

огорода, луга, водоемов). Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

произрастания). Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). Кустарники 

(дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). Травы 

(дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. Декоративные растения. Внешний вид, 

места произрастания. Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). Растения, 

произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. Растения своей местности: дикорастущие 

и культурные. Красная книга России и своей области (края). 

13) Животный мир Земли. Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные 

суши и водоемов. Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания.  Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в России и 

своего края. Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Млекопитающие 

животные своего края. Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 

питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. климатом). Животный мир России. Охрана 

животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга своей области (края). 

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

(функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, закаливание, водные 

процедуры). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. 

Профилактика нарушений слуха.Правила гигиены.Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила 

питания. Меню на день. Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. Скорая 

помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика 

простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. Медицинские учреждения своего 

населенного пункта. Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. Обобщающие уроки. Наш город 

(посёлок, село, деревня). Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности. 

Обычаи и традиции своего края. 

БИОЛОГИЯ 
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Пояснительная записка 

Программапоучебномупредмету"Биология"продолжаетвводныйкурс"Природоведение", 

приизучении, которого обучающиеся в V и VI классах, 

получатэлементарнуюестественнонаучнуюподготовку. 

Преемственные связи между данными предметами обеспечивают 

целостностьбиологическогокурса,аегосодержаниебудетспособствоватьправильномуповедению обучающихся 

в соответствии с законами природы и общечеловеческиминравственнымиценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачиэкологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового и половоговоспитанияобучающихся иподростков. 

Знакомствосразнообразиемрастительногоиживотногомирадолжновоспитыватьуобучающихсячувство

любвикприродеиответственностизаеесохранность.Учащимсяважнопонять,чтосохранениекрасотыприродыте

сносвязано сдеятельностьючеловекаичеловек-частьприроды,егожизньзависитот 

нее,ипоэтомувсеобязанысохранятьприродудлясебяипоследующихпоколений. 

Курс "Биология" состоит из трёх разделов: "Растения", "Животные", "Человек иего здоровье". 

Распределениевременинаизучениетемпедагогическийработникпланируетсамостоятельно,исходя 

изместных(региональных) условий. 

Программапредполагаетведениенаблюдений,организациюлабораторныхипрактическихработ,демонс

трациюопытовипроведениеэкскурсий-всёэтодаствозможность более целенаправленно способствовать 

развитию любознательности 

иповышениюинтересакпредмету,атакжеболееэффективноосуществлятькоррекциюобучающихся:развиватьпа

мятьинаблюдательность,корригироватьмышлениеи речь. 

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с 

раздела"Растения"(VIIкласс),вкоторомвсерастенияобъединенывгруппынепосемействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала 

болеедоступнодляпониманияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями). В 

этот раздел включены практически 

значимыетемы,такие,как"Фитодизайн","Заготовкаовощейназиму","Лекарственныерастения". 

Вразделе"Животные"(VIIIкласс)особоевниманиеуделеноизучениюживотных,играющихзначительну

юрольвжизничеловека,егохозяйственнойдеятельности.Этотразделдополнентемами,близкимиучащимся,живу

щимвгородской местности ("Аквариумные рыбки", "Кошки" и "Собаки": породы,уход,санитарно-

гигиеническиетребования ких содержанию). 

В разделе "Человек" (IX класс) человек рассматривается как биосоциальноесущество. Основные 

системы органов человека предлагается изучать, опираясь 

насравнительныйанализжизненныхфункцийважнейшихгруппрастительныхиживотныхорганизмов(питаниеи

пищеварение,дыхание,перемещениевеществ,выделение,размножение).Этопозволитобучающимсясумственно

йотсталостью(интеллектуальныминарушениями)восприниматьчеловекакакчастьживойприроды. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материалавпрограммувключенытемы,связанныессохранениемздоровьячеловека.Обучающиесязнакомятсясра

спространеннымизаболеваниями,узнаютомерахоказания доврачебной помощи. Привитию практических 

умений по данным 

вопросам(измеритьдавление,наложитьповязку)следуетуделятьбольшевниманиявовнеурочноевремя. 

Основныезадачиизучениябиологии: 

-формироватьэлементарныенаучныепредставленияокомпонентахживойприроды: строениии 

жизнирастений,животных,организмачеловекаиегоздоровье;  

-

показатьпрактическоеприменениебиологическихзнаний:учитьприемамвыращиванияиуходазанекоторыми(на

пример,комнатными)растениямиидомашнимиживотными,вырабатыватьуменияуходазасвоиморганизмом,исп

ользоватьполученныезнаниядлярешениябытовых,медицинскихиэкологическихпроблем; 

-

формироватьнавыкиправильногоповедениявприроде,способствоватьэкологическому,эстетическому,физическ

ому,санитарно-гигиеническому,половомувоспитаниюподростков,помочьусвоитьправилаздорового 

образажизни; 

- развивать и корригировать познавательную деятельность, учить 

анализировать,сравниватьприродныеобъектыиявления,подводитькобобщающимпонятиям,пониматьпричинн

о-следственныезависимости,расширятьлексическийзапас,развиватьсвязнуюречьидругие психические 

функции; 

Содержаниеучебногопредмета 

-Введение.Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и 

живойприроде.Живаяприрода: растения, животные,человек. 

-Многообразиерастений(размеры,форма,местапроизрастания). 

-Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных ичеловека.Значениерастений 

иихохрана. 

-Общиесведенияоцветковыхрастениях. 

-Культурныеидикорастущиерастения.Общеепонятиеоборганахцветкового растения. Органы цветкового 

растения (на примере растения, цветущегоосенью: сурепка,анютины глазки). 
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-Подземныеиназемныеорганырастения. 

-Дыханиерастений.Обменвеществурастений.Листопад иегозначение. 

-Лес-нашебогатство(работалесничествапоохранеиразведениюлесов) местныхусловий. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

Географиясинтезируетмногиекомпонентыобщественно-научногоиестественно -научного 

знания.Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, 

насыщенноеэкологическими,этнографическими,социальными,экономическимиаспектами,становится тем 

звеном, которое помогаетучащимся осознать тесную 

взаимосвязьестественныхиобщественныхдисциплин,природыиобществавцелом.Вэтомпроявляетсяобразоват

ельное,развивающееивоспитательноезначениегеографии. 

Основнаяцельобучениягеографии-сформироватьуобучающихся, 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)умениеиспользоватьгеографическиезнанияиуме

ниявповседневнойжизни.  

Задачамиизучениягеографииявляются: 

-формированиепредставленийогеографии, еероливпониманииприродныхисоциально-

экономическихпроцессовиихвзаимосвязей; 

-

формированиепредставленийобособенностяхприроды,жизни,культурыихозяйственнойдеятельностилюдей,э

кологическихпроблемахРоссии,разныхматериковиотдельныхстран; 

-формированиеумениявыделять,описыватьиобъяснятьсущественныепризнаки географическихобъектови 

явлений; формированиеуменийинавыковиспользованиягеографическихзнанийвповседневной жизни 

дляобъяснения явлений и процессов, адаптации к 

условиямтерриториипроживания,соблюдениямербезопасностивслучаяхстихийныхбедствийи 

техногенныхкатастроф; 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета "География"позволяет формировать широкийспектрвидовучебной 

деятельности,таких,какумениеклассифицировать,наблюдать,делатьвыводы,объяснять, 

ВсоответствиистребованиямиСтандартапредметомоценкиосвоенияобучающимисяАООПдолжнобытьдостиж

ениеобучающимисяпредметныхиличностныхрезультатов,которыеприменительнокизучениюгеографиидолжн

ыбытьпредставленывтематическомпланированииввидеконкретных учебныхдействий. 

Понятиеогеографиикакнауке.Явленияприроды:ветер,дождь,гроза.Географическиесведенияосвоейме

стностиитруденаселения. Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас 

иправилапользованияим. Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. 

Равнины,холмы,горы. Понятиеоземлетрясениях ивулканах.Оврагииихобразование. 

Воданаземле.Рекаиеечасти.Горныеиравнинныереки.Озера,водохранилища, пруды. Болота и их осушение. 

Родник и его образование. Колодец.Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемынашейместности. Охрана воды отзагрязнения. 

Планикарта.Масштаб.Условныезнакипланаместности.Планигеографическая карта. Масштаб карты. 

Условные цвета и знаки физической карты.Физическаякарта России. 

Земнойшар.КраткиесведенияоЗемле,СолнцеиЛуне.Планеты.Земля-планета.Освоениекосмоса.Глобус-

модельземногошара.Земнаяось,экватор,полюса.Физическаякартаполушарий. 

Океаныиматерикинаглобусеикартеполушарий.Первыекругосветныепутешествия. Значение Солнца для 

жизни на Земле. Понятие о климате, его отличиеот погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, 

их изображение на глобусеи карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярныхпоясов. 

ПоложениеРоссиинаглобусе,картеполушарий,физическойкарте.Границы 

России.Океаныиморя,омывающиеберегаРоссии.ОстроваиполуостроваРоссии. Формы поверхности России. 

Горы России. Реки и озера России.ГеографияРоссии. 

ОбщаяхарактеристикаприродыихозяйстваРоссии.Географическоеположение России на карте мира. Морские 

и сухопутные границы. Европейская иазиатскаячасти России.Разнообразиерельефа. 

Островаиполуострова.АдминистративноеделениеРоссии. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования.Типы климата в 

разных частях России. Водные ресурсы России, их использование.Экологические проблемы. Численность 

населения России, его размещение. НародыРоссии. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частейРоссии. 

ПриродныезоныРоссии.Зонаарктическихпустынь.Тундра.Леснаязона.Степи.Полупустыниипустыни.Субтроп

ики.Высотнаяпоясностьвгорах. 

Географияматериковиокеанов Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

Атлантическийокеан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Хозяйственноезначение.Судоходство. Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная 

Америка, Евразия:географическоеположениеиочертанияберегов,островаиполуострова. Рельеф,климат,рекии 

озера,природаматерика,населениеигосударства. 
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ГосударстваЕвразии. Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, 

ЮжнаяЕвропа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная 

Азия.ЮжнаяАзия.Восточная Азия. Юго-

ВосточнаяАзия.Россия.Свойкрай.Историявозникновения.Положениенакарте,границы.Рельеф.Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналынашейместности. Охрана 

водоемов. 

Растительныйиживотныймирнашейместности.Населениенашегокрая.Национальныеобычаи,традици

и,национальнаякухня.Промышленностьнашейместности.Специализациясельскогохозяйства.Транспортнашег

окрая.Архитектурно-историческиеикультурныепамятникинашегокрая. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

 Учебныйпредмет"Основысоциальнойжизни"имеетсвоейцельюпрактическуюподготовкуобучающих

сясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)ксамостоятельнойжизниитрудовойдеятельнос

тивближайшем иболееотдаленном социуме., 

 Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят вследующем: 

-расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различнымисторонами повседневной 

жизни; 

-формированиеиразвитиенавыковсамообслуживанияитрудовыхнавыков,связанных 

сведениемдомашнегохозяйства; 

-ознакомлениесосновамиэкономикиведениядомашнегохозяйстваиформированиенеобходимыхумений; 

-практическое ознакомление с деятельностью различных 

учрежденийсоциальнойнаправленности; 

-формированиеуменийпользоватьсяуслугамиучрежденийипредприятийсоциальнойнаправленности; 

-усвоениеморально-этическихнормповедения,выработканавыковобщения(втомчислес 

использованиемделовыхбумаг); 

развитиенавыковздоровогообразажизни;положительныхкачествисвойствличности. 

Содержаниеучебногопредмета. 

 Личная гигиена и здоровье. Значение личной гигиены для здоровья и жизничеловека. 

Утреннийивечернийтуалет:содержание,правилаиприемывыполнения,значение. Личные (индивидуальные) 

вещи для совершения туалета (зубная щетка,мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. 

Правила содержания личныхвещей. 

Гигиенатела.Уходзателом.Уходзакожейрукиногтями:значениечистоты рук;приемы обрезанияногтейна 

руках.Косметические средства для ухода кожейрук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья 

ног; приемы обрезанияногтей на ногах. Гигиенические требования к использованию личного белья 

(нижнеебелье,носки,колготки). 

 Закаливаниеорганизма.Значениезакаливанияорганизмадляподдержанияздоровьячеловека. 

Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные 

процедурыдлязакаливания.Способыиприемывыполненияразличныхвидовпроцедур,физических 

упражнений.Утренняя гимнастика. 

Составлениекомплексовутреннейгимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры,ополаскиватели. Виды 

шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбысперхотьюи выпадением волос. 

 Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правилабережногоотношениякзрениюпривыполненииразличныхвидовдеятельности:чтения,письма,просмот

ре телепередач,работыс компьютером. Правилаиприемыуходазаорганамизрения.Способысохранениязрения. 

Гигиеническиеправилаписьма,чтения,просмотрателепередач 

 Особенностисоблюденияличнойгигиеныподростком.Правилаиприемысоблюденияличнойгигиеныпо

дростками(отдельно длядевочекимальчиков). Негативное влияние на организм человека вредных веществ: 

табака, алкоголя,токсическихинаркотическихвеществ.Вредныепривычкииспособыпредотвращения их 

появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека.Наркотикииихразрушительноедействие 

наорганизмчеловека.  

Охраназдоровья.Видымедицинскойпомощи:доврачебнаяиврачебная. Виды доврачебной помощи. 

Способы измерения температуры тела. 

Обработкаран,порезовиссадинсприменениемспециальныхсредств(растворайода,бриллиантового 

зеленого("зеленки"). 

 Профилактическиесредствадляпредупреждениявирусныхипростудныхзаболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости вдомашней аптечке. 

Виды,названия,способыхранения.Самолечениеиегонегативныепоследствия. 

 Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь 

приобморожениях,отравлениях,солнечномударе.Мерыпопредупреждениюнесчастных случаев вбыту. 

 Уходзабольнымнадому:переодевание,умывание,кормлениебольного. 

Видыврачебнойпомощинадому.Вызовврачанадом.Медицинскиепоказаниядлявызоваврачанадом.Вызов"скор

ой"илинеотложнойпомощи.Госпитализация.Амбулаторныйприем. 
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Документы,подтверждающиенетрудоспособность:справкаилистокнетрудоспособности. 

 Жилище. Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе 

исельскойместности.Видыжилья:собственноеигосударственное.Домашнийпочтовыйадрес.Коммунальныеуд

обствавгородеисельскойместности.Общие 

коммунальныеудобствавмногоквартирныхдомах(лифт,мусоропровод,домофон,почтовые ящики). 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенностиухода:полив,подкормка,температурный 

исветовой режим.Горшкиикашподлякомнатных растений. 

 Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 

городскойквартире:кормление,выгул,уходзавнешнимвидомиздоровьемдомашнегопитомца.Домашниеживот

ныеиптицывсельскойместности:видыдомашнихживотных,особенностисодержанияиуход.Наиболеераспростр

аненные 

болезнинекоторыхживотных.Ветеринарнаяслужба. 

 Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 

комната.Видынежилыхпомещений:кухня,ваннаякомната,санузел.Назначениежилыхкомнатинежилых(подсоб

ных)помещений. 

Кухня.Нагревательныеприборы:видыплитвгородскойквартире;печьиплита в сельской местности; 

микроволновые печи. Правила техники безопасностипользованиянагревательными приборами. 

 Электробытовыеприборынакухне(холодильник,морозильник,мясорубка,овощерезка):назначение,пра

вилаиспользованияиухода,техникабезопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход задеревяннымиизделиями.

 Кухоннаяпосуда:виды,функциональноеназначение,правилаухода.Предметыдлясервировкистола:наз

начение,уход.Посудадлясыпучих продуктови уходза ней. 

Кухонноебелье:полотенца,скатерти,салфетки.Материал,изкоторогоизготовлено кухонное белье (льняной, 

хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правилауходаихранения. Кухоннаямебель:названия,назначение. 

 Санузеливаннаякомната.Оборудованиеваннойкомнатыисанузла,егоназначение.Правилабезопасного

поведения вваннойкомнате. 

 Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены 

длясушкиволос.Правилапользованиястиральнымимашинами;стиральныесредствадлямашин(порошки,отбели

ватели,кондиционеры),условныеобозначениянаупаковках.Правилапользования стиральнымимашинами. 

 Техникабезопасности.Ручнаястиркабелья:замачивание,кипячение,полоскание.Стиральныесредствад

ляручнойстирки.Техникабезопасностиприиспользованиимоющихсредств.Магазиныпопродажеэлектробытов

ойтехники(стиральных машин). 

 Мебельвжилыхпомещениях.Видымебеливжилыхпомещенияхиихназначение(мягкая,корпусная).Ухо

дзамебелью:средстваиправилауходазаразличнымивидамимебели. Магазиныпопродажеразличных 

видовмебели. 

 Убранствожилыхкомнат:зеркала,картины,фотографии;ковры,паласы;светильники.Правилаухода 

заубранством жилыхкомнат. 

 Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры поихобеспечению. 

Видыуборкижилища(сухая,влажная),инвентарь,моющиесредства,электробытовыеприборыдляуборкипомеще

ний.Правилатехникибезопасностииспользованиячистящихимоющихсредств.Уборкасанузлаиваннойкомнаты

.Правилатехникибезопасностииспользованиябытовыхэлектроприборовпоуборке жилого помещения. Уход за 

различными видами напольных покрытий. Ежедневнаяуборка. Сезонная уборка жилых помещений. 

Подготовка квартиры и дома к зиме илету. 

 Насекомыеигрызунывдоме:виды;вред,приносимыйгрызунамиинасекомыми.Профилактикапоявлени

ягрызуновинасекомыхвдоме.Видыхимических средствдляборьбы сгрызунамии насекомыми. 

 Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбысгрызунами и 

насекомыми. 

 Предупреждениеотравленийядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и 

насекомыми.Одеждаиобувь. Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 

(деловая,праздничная,спортивная). Способаношения(верхняя,нижняя),сезона(летняя,зимняя,демисезонная), 

вида тканей.  

Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Рольодежды и головных уборов 

для сохранения здоровья человека. Магазины по продажеразличных видоводежды. 

 Значениеопрятноговидачеловека.Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных 

видов одежды;правилахранения. 

 Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и 

приемыповседневногоуходазаодеждой:стирка,глажение,чистка,починка.Ручнаяимашиннаястиркаизделий. 

Чтение условныхобозначений на этикетках по стиркебелья. Правила сушки белья из различных тканей. 

Чтение условных обозначений 

наэтикетках.Электробытовыеприборыдляглажения:видыутюгов,правилаиспользования. 

 Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажениябелья, брюк, спортивной 

одежды. Правила и приемы глажения блузок и 

рубашек.Правилапришиванияпуговиц,крючков,петель,зашиваниераспоровшегосяшваПродлениесрокаслужб

ыодежды:штопка,наложениезаплат.Выведениепятенвдомашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила 

выведение мелких пятен вдомашнихусловиях.Санитарно-
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гигиеническиетребованияиправилатехникибезопасностипри пользованиисредствами для выведенияпятен. 

 Предприятиябытовогообслуживания.Прачечная.Видыуслуг.Правилапользованияпрачечной. 

Прейскурант.Химчистка.Услугихимчистки.Правилаприемаизделийивыдачиизделий.Стоимостьуслугвзависи

мости отвида одежды. 

 Выборипокупкаодежды.Выбородеждыприпокупкевсоответствиисназначениеминеобходимымиразме

рами.Подбородеждывсоответствиисиндивидуальнымиособенностями. 

 Магазиныпопродажеодежды.Специализированныемагазиныпопродажеодежды. Правила возврата 

или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека.Гарантийныесредстваноски. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года, назначения (спортивная,домашняя,выходная), 

видаматериалов(кожаная,резиновая,текстильная). 

 Магазиныпопродажеразличныхвидовобуви.Порядокприобретенияобувивмагазине: выбор, 

примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви, хранение чекаилиегокопии. 

 Уходзаобувью.Хранениеобуви:способыиправила.Чисткаобуви.Использованиекремовдлячисткиобув

и.Видыкремовдлячисткиобуви,ихназначение.Сушкаобуви.Правилауходазаобувьюизразличных материалов. 

 Предприятиябытовогообслуживания.Ремонтобуви.Видыуслуг.Прейскурант.Правилаподготовкиобув

идлясдачивремонт.Правилаприемаивыдачиобуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровьячеловека. 

 Питание.Организацияпитаниясемьи.Значениепитаниявжизниидеятельностилюдей. 

Влияниеправильного  питания  на  здоровье  человека.  Режим  питания. 

Разнообразиепродуктов,составляющихрационпитания. 

 Приготовлениепищи.Местодляприготовленияпищииегооборудование. 

Гигиенаприготовленияпищи. 

Видыпродуктовпитания.Молокоимолочныепродукты:виды,правилахранения.Значениекипячениямолока.Вид

ыблюд,приготовляемыхнаосновемолока(каши,молочный суп). 

 Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила храненияхлебобулочных 

изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовлениепростыхи сложныхбутербродовиканапе. 

Мясоимясопродукты.Первичнаяобработка,правилахранения.Глубокаязаморозка мяса. 

 Размораживаниемясаспомощьюмикроволновойпечи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Видырастительного масла 

(подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Местадляхраненияжирови яиц. 

Овощи,плоды,ягодыигрибы.Правилахранения.Первичнаяобработка:мытье,чистка,резка. 

 Свежиеизамороженныепродукты. 

Мукаикрупы.Видымуки(пшеничная,ржаная,гречневая);сортамуки(крупчатка, высший, первый и второй 

сорт). Правила хранения муки и круп. Видыкруп.Вредители круп и муки.Просеивание муки. 

Соль,сахар,пряностииприправы.Сольиеезначениедляпитания.Использованиесолиприприготовленииблюд.Са

хар:егопользаивред.Видыпряностейиприправ.Хранениеприправи пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативныепоследствия 

чрезмерногоупотреблениячая икофе. 

 Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в 

продуктовыхмагазинах.Универсамыисупермаркеты(магазинывсельскойместности).Специализированныемаг

азины.Видытоваров:фасованные,навесивразлив.Порядок приобретения товаров в продовольственном 

магазине (с помощью продавцаи самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные 

обозначения наэтикетках). 

Стоимостьпродуктовпитания.Расчетстоимоститоваровнавесиразлив. 

Рынки.Видыпродовольственныхрынков:крытыеизакрытые,постояннодействующиеи сезонные. 

Основноеотличиерынкаотмагазина. 

 Приемпищи.Первые,вторыеитретьиблюда:виды,значение. 

 Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши.Блюда из яиц (яйца 

отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. 

Составлениеменюдлязавтрака.Отборнеобходимыпродуктовдляприготовлениязавтрака.Приготовление 

некоторых блюддлязавтрака. Стоимость и расчетпродуктов длязавтрака.Посуда для завтрака.Сервировка 

стола. 

 Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты:виды, способы 

приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда(виды,способы приготовления). 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп,макаронных изделий. 

Фруктовыенапитки:соки,нектары.Составлениеменюдляобеда.Отборнеобходимых продуктов для 

приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов дляобеда.Посуда для обедов.Праздничныйобед. 

Сервированиестоладляобеда.Правилаэтикетазастолом. 

 Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню дляхолодного ужина. Отбор 

продуктов для холодного ужина. Приготовление несложныхсалатов и холодных закусок. Стоимость и 

расчет продуктов для холодного 

ужина.Составлениеменюдлягорячегоужина.Отборпродуктовдлягорячегоужина.Стоимостьи 

расчетпродуктовдля горячегоужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий изтеста: пирожки, булочки, 

печенье. Приготовление изделий из теста. Составление 
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изаписьрецептов.Приготовлениеизделийиззамороженноготеста.Приготовление 

Домашниезаготовки.Видыдомашнихзаготовок:варка,сушка,соление,маринование. Глубокая заморозка 

овощей и фруктов. Меры предосторожности приупотребленииконсервированныхпродуктов. 

 Правилапервойпомощиприотравлении.Вареньеизягодифруктов. 

 Транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезданавсехвидах 

городскоготранспорта.Правилаповедениявгородскомтранспорте. 

 Проездиздомавобразовательнуюорганизацию.Выборрациональногомаршрутапроездаиздома 

вразныеточкинаселенногопункта.Расчетстоимостипроезда. 

Пригородныйтранспорт.Виды:автобусыпригородногосообщения,электрички.Стоимостьпроезда. 

 Расписание. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основныеслужбы.Платформа,перрон,путь.Мерыпредосторожностипопредотвращениючрезвычайныхситуаци

йнавокзале. Расписаниепоездов.Видыпассажирскихвагонов. 

Междугороднийавтотранспорт.Автовокзал,егоназначение.Основныеавтобусныемаршруты. 

Расписание,порядокприобретениябилетов,стоимостьпроезда. 

 Водныйтранспорт.Значениеводноготранспорта.Пристань.Порт. 

Авиационныйтранспорт.Аэропорты,аэровокзалы. 

Средства связи. Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио,компьютер. 

Назначение,особенностииспользования. 

Почта.Работапочтовогоотделениясвязи"ПочтаРоссии".Видыпочтовыхотправлений:письмо,бандероль,посыл

ка. Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядокотправленияписемразличноговида.Стоимостьпересылки. 

Бандероли.Видыбандеролей:простая,заказная,ценная,суведомлением. Порядокотправления. 

Упаковка.Стоимостьпересылки. 

 Посылки.Видыупаковок.Правилаистоимостьотправления. 

Телефоннаясвязь.Видытелефоннойсвязи:проводная(фиксированная),беспроводная(сотовая). Влияние на 

здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора потелефону. Номера телефонов экстренной 

службы. Правила оплаты различных видовтелефонной связи. Сотовые компании, тарифы. Интернет-связь. 

Электронная почта. Видеосвязь(скайп).Особенности,значение всовременнойжизни. 

Денежныепереводы.Видыденежныхпереводов.Стоимостьотправления. 

Предприятия,организации,учреждения.Образовательныеорганизации.Местныеипромышленныеисельскохозя

йственныепредприятия.Названияпредприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, 

профессиирабочих и служащих. Исполнительные   органы    государственной    власти (города, района). 

 Муниципальныевласти. Структура,назначение. 

Семья.Родственныеотношениявсемье.Составсемьи.Фамилии,имена,отчества ближайших родственников; 

возраст; дни рождения. Место работы членовсемьи,должности, профессии. 

 Взаимоотношениямеждуродственниками.Распределениеобязанностейвсемье.Помощьстарших 

младшим:домашниеобязанности. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура 

поведениявлюбленных;выборспутникажизни;готовностькбраку;планированиесемьи). 

 Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки,правильная,рациональнаяорганизациядосуга.Любимыеинелюбимыезанятиявсвободноевремя. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещениямузеев,театров. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещениеспортивных секций. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности(хобби): коллекционирование 

чего-либо,фотография. 

 Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы иотдыха. Отдых и 

бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха,его планирование.Бюджетотдыха. 

Подготовкаклетнемуотдыху:выборместаотдыха,определениемаршрута, сборнеобходимыхвещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники 

дохода.Определениесуммыдоходовсемьинамесяц.Основныестатьирасходов.Планированиерасходовнамесяцп

оотдельнымстатьям.Планированиедорогостоящих покупок. 

 

МИР ИСТОРИИ 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета "Мир истории" положен принципцивилизационногоанализа 

исторических фактов, позволяющий  на

 конкретныхпримерахпознакомитьобучающихсясисториейразвитиячеловекаичеловеческой цивилизации. 

Такой подход позволяет создать условия для формированиянравственного сознания, усвоения и 

накопления обучающимися социального опыта,коррекциии развития высших психическихфункций. 

Цельизученияпредмета"Миристории"заключаетсявподготовкеобучающихсякусвоениюкурса"Истор

ияОтечества"вVII-XIклассах.Длядостиженияпоставленнойцелинеобходиморешитьследующиезадачи: 

-формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта,трудачеловека 

наразличныхисторическихэтапах егоразвития; 

-формирование исторических понятий: "век", "эпоха", "община" и некоторыхдругих; 

-формированиеуменияработатьс"лентойвремени"; 
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-формированиеуменияанализироватьисопоставлятьисторическиефакты;делатьпростейшиевыводыи 

обобщения; воспитаниеинтересакизучениюистории. 

Содержаниеучебногопредмета. 

Представлениеосебеиокружающеммире.Твое имя, отчество, фамилия. История имени. 

Возникновение и значение 

имен.Отчествовименичеловека.Происхождениефамилий.Семья:близкиеидальниеродственники. Поколения, 

предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие обиографии.Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город,поселок,селоидругие),кто 

и когда его построил.Твоисоседи. Пословицыипоговоркио доме,семье,соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, 

твоейобразовательнойорганизации.Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край 

(область,республика),вкотороммыживем;главныйгородкрая,области,республики;национальныйсостав, 

основныезанятияжителей.Россия-страна,вкотороймыживем:еестолица,население,национальныйсостав.

 РеспубликивсоставеРоссийскойФедерации.ГосударственныесимволыРоссийскойФедерации.Руково

дительстраны(ПрезидентРоссийской Федерации). 

Большаяималаяродина.Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы 

живем.Представленияовремени вистории. 

Представлениеовремени как опрошлом,настоящем ибудущем.Понятия:вчера,сегодня, завтра. 

Мерывремени.Измерениевремени.Календарь(происхождение,виды) 

Представлениеобисторическомвремени:век,(столетие),тысячелетие,историческая эпоха (общее 

представление). "Лента времени". Краткие 

историческиесведенияоназваниимесяцев(римскийкалендарь,русскийземледельческийкалендарь). Части 

века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков(конец одного века и начало другого); 

текущий век, тысячелетие. Основные событияXXвека (обзорно, спримерами).Новоетысячелетие(XXI век). 

Начальныепредставленияобистории.История-

наукаопрошлом(ожизниидеятельностилюдейвпрошлом).Значениеисторическихзнанийдлялюдей.Историческ

аяпамятьРоссии. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, 

этнография,геральдика,нумизматика(элементарныепредставлениянаконкретныхпримерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятникизодчества, 

строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные(летописи, старинные книги, 

надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев).Библиотеки. 

ИсторияДревнегомира. 

ВерсииопоявлениичеловеканаЗемле(научные,религиозные).Отличиечеловекаот животного. 

Времяпоявленияпервобытныхлюдей,ихвнешнийвид,средаобитания,отличиеотсовременныхлюдей.Стадныйо

бразжизни  древних  людей.Занятия.  Древниеорудия   труда. Каменныйвек. 

Постепенныеизменениявовнешнемоблике.Зарождениеречи.Совершенствование орудий труда и 

занятий. Защита от опасностей. Образ жизни 

ивидыдеятельности.Причинызарождениярелигиозныхверований.Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древнихлюдей из-за 

климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на 

дикихживотных.Приручениедикихживотных.Пища иодеждадревнегочеловека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние 

различныхклиматическихусловийнаизменениявовнешнемобликелюдей.Развитиеземледелия, скотоводства. 

Появление новых орудий труда. Начало бронзового века.Оседлыйобразжизни.Коллективыдревних людей: 

семья,община,род,племя. 

Возникновениеимущественногои социальногонеравенства,выделениезнати. 

Зарождениеобмена,появлениеденег.Первыегорода.Созданиечеловекомискусственнойсреды 

обитания.Возникновениедревнейших цивилизаций. 

Историявещейиделчеловека(отдревностидонашихдней). 

Историяосвоениячеловекомогня,энергии.Источникиогнявприроде.Способы добычи огня древним 

человеком. Очаг. Причины сохранения огня древнимчеловеком, культ огня. Использование огня для жизни: 

тепло, пища, защита от дикихживотных. 

Использованиеогнявпроизводстве:изготовлениепосуды,орудийтруда,выплавкаметаллов,приготовле

ниепищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения висториивойн. 

Огоньиэнергия.Видыэнергии:электрическая,тепловая,атомная(общиепредставления). 

Изобретениеэлектричествакакновыйэтапвжизнилюдей.Современныеспособы получения большого 

количества энергии. Экологические последствия приполучении тепловой энергии от сжигания полезных 

ископаемых (угля, торфа, газа),лесов.РольэнергетическихресурсовЗемли дляжизни человечества. 

Историяиспользованиячеловекомводы.Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана 

водных угодий.Причиныпоселениядревнегочеловеканаберегахрек,озер,морей. 

Рыболовство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история 

мореплавания,открытиеновыхземель(общие представления). 

Водаиземледелие.Поливноеземледелие,причиныеговозникновения.Рольполивного 
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земледелиявисториичеловечества. 

Использование человеком водыдляполучения энергии: водяноеколесо,гидроэлектростанция. 

Использованиеводыпридобычеполезныхископаемых.Профессии людей, связанные с освоением 

энергии и водных ресурсов.Историяжилища человека. Понятие о жилище. История появления жилища 

человека. Первые жилища:пещеры,шалаш,земляныеукрытия.Сборно-

разборныежилища.Материалы,используемые для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, 

вигвамы,юрты).Историясовершенствованияжилища.Влияниеклиматаинациональныхтрадицийнастроительст

вожильяидругих зданий.Архитектурныепамятникив строительстве,их значениедляизученияистории. 

Историяпоявлениямебели. Назначениеивидымебели,материалыдляееизготовления. 

Историяпоявленияпервоймебели. Влияниеисторическихинациональныхтрадиций на изготовление 

мебели. Изготовление мебели как искусство. Современнаямебель.Профессиилюдей,связанные 

сизготовлением мебели. Историяпитаниячеловека. 

Питаниекакглавноеусловиежизнилюбогоживогоорганизма.Уточнениепредставленийопищечеловека вразные 

периодыразвития общества. Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. 

Способыдобывания:собирательство,бортничество,рыболовство,охота,земледелие,скотоводство. 

Приручениечеловекомживотных. Значениедомашнихживотныхвжизничеловека. 

Историяхлебаихлебопечения. Способыхраненияинакопленияпродуктовпитания. 

Влияниеприродныхусловийнатрадицииприготовленияпищиуразныхнародов. Употребление пищи как 

необходимое условие сохранения здоровья и жизничеловека. Историяпоявленияпосуды. 

Посуда,ееназначение.Материалыдляизготовленияпосуды. 

Историяпоявленияпосуды. Глинянаяпосуда.Гончарное ремесло, изобретениегончарногокруга, его 

значение для развития производства глиняной посуды. Народные традициивизготовлении глинянойпосуды. 

Деревяннаяпосуда. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные 

традицииееизготовления. Посуда из других материалов. Изготовление посуды как 

искусство.Профессиилюдей,связанныесизготовлениемпосуды. Историяпоявленияодеждыиобуви. Уточнение 

представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы дляизготовленияодежды иобуви. 

Различиявмужской иженскойодежде.  

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятныхусловий среды. Виды 

одежды древнего человека. Способы изготовления, 

материалы,инструменты.Совершенствованиевидоводеждывходеразвитияземледелияискотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияниеприродных и климатических условий 

на изготовление одежды. Народные традицииизготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. 

Изменения в одежде иобуви в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на 

примеререгиона). История появления обуви.  Влияние климатических условий на возникновениеразных 

видовобуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии.Профессиилюдей,связанныесизготовлениемодеждыиобуви. 

Историячеловеческогообщества.Представлениядревнихлюдейобокружающеммире.Освоениечеловекомморе

йиокеанов,открытиеновых земель,изменениепредставлений омире. 

Истокивозникновениямировыхрелигий:иудаизм,христианство,буддизм,ислам.Значение 

религиидлядуховной жизничеловечества 

Зарождениенауки,важнейшиечеловеческиеизобретения.Направления в науке: астрономия, математика, 

география. Изменение среды иобществавходе развитиянауки 

Значениеустноготворчествадляистории:сказания,легенды,песни,пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: 

предметноеписьмо,клинопись,иероглифическоеписьмо.Латинскийиславянскийалфавит.Историякнигии 

книгопечатания. 

Культураичеловеккакносителькультуры.Искусствокакособаясферачеловеческойдеятельности. 

Видыинаправленияискусства Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, 

армия.Гражданин.Видыгосударств:монархия,диктатура,демократическаяреспублика.Политикагосударства,г

ражданскиесвободы,государственныезаконы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История 

денег,торговли.Государствабогатыеи бедные. Войны.Причинывозникновениявойн.Историческиеурокивойн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: заполнение анкет; рисование потемам:"Моя 

семья","Мой дом", "Моя улица»; 

Составлениеустныхрассказово себе,членахсемьи,родственниках,друзьях; 

составлениеавтобиографииибиографийчленовсемьи(подруководством педагогическогоработника); 

составлениегенеалогическогодрева(рисунок);  

Рисование Государственного флага, прослушивание  Государственного гимна;изображениесхем 

сменяемости времен года; составление календаря на неделю, месяц: изображение "ленты времени" 

одногостолетия,одного тысячелетия, ориентировкана"ленте времени"; объяснение смысла пословиц и 

поговорок о времени, временах года, о человекеивремени. 

Чтениеипересказадаптированных 

текстовпоизучаемымтемам;рассматриваниеианализиллюстраций,альбомовсизображениямигербов,монет,арх

еологическихнаходок,архитектурныхсооружений,относящихсякразличнымисторическим эпохам; 

Экскурсиивкраеведческийиисторическиймузеи;ознакомление с историческими памятниками, 
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архитектурными сооружениями;просмотр фильмовокультурныхпамятниках; 

викторинынатемы:"СчегоначинаетсяРодина?","Моясемья","Мойрод","Яи мои друзья", "Страна, в которой я 

живу", "События прошлого", "Время, в 

котороммыживем","Историяодногопамятника","Историяврассказахочевидцев","Историческиепамятники 

нашегогорода". 

 

ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 
Предмет"ИсторияОтечества"играетважнуюрольвпроцессеразвитияивоспитания личности, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями), формирования гражданской 

позиции обучающихся, воспитания их вдухепатриотизмаиуваженияксвоейРодине. 

Основныецелиизученияданногопредмета"ИсторияОтечества": 

-формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),способныхкопределению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления историческогоопытасвоейстраны; 

-

развитиеуменияприменятьисторическиезнаниявучебнойисоциальнойдеятельности;развитиенарушенныхпри

умственнойотсталостивысшихпсихических функций. 

Достижение этихцелей будет способствовать социализацииобучающихся 

синтеллектуальнымнедоразвитием. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

-овладениеобучающимисязнаниямиовыдающихсясобытияхидеятеляхотечественнойистории; 

-формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей вразныеисторическиеэпохи; 

-формированиепредставленийоразвитиироссийскойкультуры,еевыдающихсядостижениях,памятниках; 

-формированиепредставленийопостоянномразвитииобщества,связипрошлогои настоящего; 

-усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо 

дляпониманияходаразвитияистории; 

-

формированиеинтересакисториикакчастиобщечеловеческойкультуры,средствупознаниямираисамопознания; 

-формированиеуобучающихсяуменийприменятьисторическиезнаниядляосмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другимилюдьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональномобществе; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;воспитаниегражданственности 

итолерантности; коррекцияиразвитиепознавательныхпсихическихпроцессов. 

Содержаниеучебногопредмета. 

Введениевисторию.Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные 

иписьменныепамятникиистории.НашаРодина-

Россия.Нашастрананакарте.ГосударственныесимволыРоссии.Главанашейстраны.Историякрая-частьистории 

России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счетлет 

вистории."Лентавремени".29.2.2.Историянашейстраныдревнейшего периода. 

ДревнейшиепоселениянатерриторииВосточно-Европейскойравнины.Восточныеславяне–

предкирусских,украинцевибелорусов.Родоплеменныеотношениявосточныхславян.Славянскаясемьяиславянс

кийпоселок.Основныезанятия, быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с 

соседниминародамиигосударствами.ОбъединениевосточныхславянподвластьюРюрика. 

Русьв IX-1 половинеXII века. Образованиегосударствавосточныхславян-

ДревнейРуси.Формированиекняжескойвласти. Первые русские князья, ихвнутренняя и внешняя политика. 

Крещение Русиприкнязе Владимире:причиныи значение. 

Социально-экономическийиполитическийстройДревнейРуси.Земельныеотношения. Жизнь и быт 

людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли.ПолитикаЯрославаМудрогои Владимира 

Мономаха. 

Древнерусскаякультура. РаспадРуси.Борьбасиноземнымизавоевателями(XII-ХIIIвека). Причины 

распада единого государства Древняя Русь. Образование земель –

самостоятельныхгосударств,особенностиихсоциально-политическогоикультурного развития. Киевское 

княжество. 

Владимиро-Суздальскоекняжество.ГосподинВеликийНовгород.КультураРуси вХII-ХIII веках. Русь 

между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение 

наКалке.НашествиемонголовнаРусь.ПоходывойскЧингисханаиханаБатыя.Героическая оборона русских 

городов. Значение противостояния Руси 

монгольскомузавоеванию.РусьиЗолотаяОрда.Борьбанаселениярусскихземельпротивордынского 

владычества. 

ОтношенияНовгородасзападнымисоседями.Борьбасрыцарями-крестоносцами.КнязьАлександр 

Ярославич.Невскаябитва.Ледовоепобоище. 

 Началообъединениярусских земель(XIV-XVвека). Возвышение Москвы при князе Данииле 

Александровиче. Московский 

князьИванКалитаиегополитика.РасширениетерриторииМосковскогокняжества.Превращение Москвы в 
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духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской 

иСергийРадонежский.Куликовскаябитва,еезначение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III.Освобождение от 

иноземного господства. Образование единого Русского государстваи его значение. Становление 

самодержавия. Система государственного управления.Культураи бытРусивXIV-XVвв. 

РоссиявXVI-XVII веках. Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православнаяцерковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. 

Системагосударственного управления при Иване 

Грозном.Опричнина:причины,сущность,последствия.ВнешняяполитикаМосковского государства в 

XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири.Строительство 

сибирскихгородов.Бытпростыхизнатныхлюдей. 

Москва-столица Российскогогосударства. Московский КремльприИванеГрозном. Развитие 

просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы,обычаи.РоссиянарубежеXVI-

XVIIвеков.ЦарствованиеБорисаГодунова.Смутноевремя.Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьбапротивинтервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг 

И. Сусанина. ОсвобождениеМосквы.Началоцарствования династииРомановых. 

ПравлениепервыхРомановых.КонецСмутноговремени.Открытиеновыхземель. Русские 

первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание 

подпредводительствомС.Разина.Властьицерковь.Церковныйраскол.ВнешняяполитикаРоссии в XVII веке. 

Культураи бытРоссии вXVIIвеке. 

РоссиявXVIII веке. Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра 

I.Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям.НачалоСеверной войны. 

СтроительствоПетербурга.Созданиерегулярнойармии.Полтавскаябитва:разгромшведов.Победырусс

когофлота.ОкончаниеСевернойвойны.ПетрI-первыйроссийскийимператор.ЛичностьПетраI 

Великого.Реформыгосударственногоуправления,губернскаяреформа.ОппозицияреформамПетраI,де

лоцаревичаАлексея.Экономическиепреобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итогиицена петровскихпреобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра 

I.РоссийскаяАкадемиянаукидеятельностьМ.В.Ломоносова.И.И.Шувалов-покровительпросвещения, наук и 

искусства. 

ОснованиепервогоРоссийскогоуниверситетаиАкадемиихудожеств. ПравлениеЕкатериныII-

просвещенныйабсолютизм.Укреплениеимператорскойвласти.Развитиепромышленности,торговли,ростгород

ов. 

"Золотойвекдворянства".Положениекрепостныхкрестьян,усилениекрепостничества.Восстаниеподпредводит

ельствомЕ.Пугачеваиегозначение.Русско-

турецкиевойнывторойполовиныXVIIIвека,ихитоги.ПрисоединениеКрыма и освоение Новороссии. А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт 

РоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Русскиеизобретателииумельцы,развитиеисторическойнауки,литературы,

искусства. 

ПравлениеПавлаI. РоссиявпервойполовинеXIXвека. 

РоссиявначалеXIXвека.ПриходквластиАлександраI.Внутренняяивнешняяполитика России. Отечественная 

война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинскаябитва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. 

Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н.Раевский, Д. В. Давыдов). Причины победы России в 

Отечественной войне. Народнаяпамятьовойне1812г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ вРоссии,ихучастники. 

ВступлениенапрестолНиколаяI.ВосстаниедекабристовнаСенатскойплощадивСанкт-

Петербурге.Суднаддекабристами.Значениедвижениядекабристов. 

ПравлениеНиколая  I.  Преобразование  и  укрепление  государственного 

аппарата.Введениевоенныхпорядковвовсесферыжизниобщества.ВнешняяполитикаРоссии.Крымскаявойна18

53-1856 гг.Итогии последствиявойны. "Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие 

науки,техники,живописи,архитектуры,литературы,музыки.Выдающиесядеятеликультуры (А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин,К.И.Росси). 

РоссиявовторойполовинеXIX-началеXXвека. 

ПравлениеАлександраП.Отменакрепостногоправа,егозначение.Жизнькрестьянпослеотменыкрепостногоправ

а.Социально-экономическоеразвитиеРоссии. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране 

(городская, судебная,военнаяреформы,открытиеначальныхнародныхучилищ).Убийство АлександраП. 

ПриходквластиАлександраIII.Развитиероссийскойпромышленности,формированиерусскойбуржуази

и.Положениеижизньрабочих.Появлениереволюционныхкружков.Жизньибытрусскихкупцов,городскогоисел

ьскогонаселения.Наукаикультураво второйполовинеXIXвека.Великиеимена: И.С. Тургенев, Ф. М. 

Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский,А.С.Попов,А.Ф.Можайский. 

НачалоправленияНиколаяП.Промышленноеразвитие 

страны.Положениеосновныхгруппнаселения.Стачкиизабастовкирабочих.Русско-японскаявойна1904-1905 

гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную 

иполитическуюжизньстраны. 

Перваярусскаяреволюция1905-1907гг.Кровавоевоскресенье9января1905г. 
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началореволюции,основныееесобытия."Манифест17октября1905года".Поражениереволюции,еезначение.Ре

формыП.А.Столыпинаиихитоги. "Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. 

М.Горький, В. А. Серов, Ф.И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмоввРоссии. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат.Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв.Подвиглетчика П.Н.Нестерова. 

Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе.Россияв1917-1921годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царяотпрестола. Временное 

правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Советарабочих депутатов. Двоевластие. 

Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года вПетрограде.II 

ВсероссийскийсъездСоветов.ОбразованиеСоветаНародныхКомиссаров(СНК)воглавес В.И.Лениным. 

Принятиепервыхдекретов"Омире"и"Оземле".Установлениесоветскойвластивстранеиобразованиеновогогосу

дарства-РоссийскойСоветскойФедеративнойСоциалистической Республики (РСФСР). 

ПринятиепервойСоветскойКонституции-ОсновногоЗаконаРСФСР.Судьба семьи Николая II. 

ГражданскаявойнавРоссии:предпосылки,участники,основныеэтапывооруженнойборьбы. Борьба между 

"красными" и "белыми". Положение населения в годы 

войны.Интервенция.ОкончаниеиитогиГражданскойвойны.Экономическаяполитикасоветскойвластивовремя

Гражданскойвойны:"военныйкоммунизм".Экономическийиполитическийкризисвконце1920-

начале1921г.Массовыевыступленияпротивполитикивласти(крестьянскиевосстания,восстаниевКронштадте).

Переходкновойэкономическойполитике,положительныеиотрицательныерезультаты нэпа.  

СССРв20-е -30-е годы XXвека. Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 

1924 года.СистемагосударственногоуправленияСССР.СмертьпервогоглавыСоветскогогосударства-

В.И.Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И.В.Сталина.Культличности Сталина.Массовыерепрессии.ГУЛАГ.Последствиярепрессий. 

Индустриализациястраны,первыепятилетниепланы.Стройкипервыхпятилеток (Днепрогэс, 

Магнитка,Турксиб,Комсомольск-на-

Амуре).Рольрабочегоклассавиндустриализации.Стахановскоедвижение.Ударничество. 

Коллективизациясельскогохозяйства:еенасильственноеосуществление,экономическиеисоциальныеп

оследствия.Созданиеколхозов.Раскулачивание.Гибелькрепкихкрестьянскиххозяйств. Голодна селе. 

НоваяКонституцияСССР1936года.Еезначение.Изменениявсистемегосударственного управления 

СССР. Образование новых республик и включение их всоставСССР.Политическаяжизньстраныв30-

егоды.ОсновныенаправлениявнешнейполитикиСоветского государствав1920-1930-егоды. 

Укреплениепозицийстранынамеждународнойарене. 

Культураидуховнаяжизньвстранев1920-е-1930-егг."Культурнаяреволюция": задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системынародного образования. Развитие советской науки, 

выдающиеся научные открытия(И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский) Идеологический 

контроль 

наддуховнойжизньюобщества.Русскаяэмиграция.Политикавластивотношениирелигииицеркви.Жизньи 

бытсоветскихлюдейв20-е -30-е годы. 

СССРвоВтороймировойиВеликойОтечественнойвойне1941-1945годов. 

СССРнаканунеВтороймировойвойны.Мероприятияпоукреплениюобороноспособностистраны. 

Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938г. Советско-

германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй 

мировой войны, нападение Германии на Польшуинаступление на Запад,подготовкак нападениюна СССР. 

НападениеГерманиинаСоветскийСоюз.НачалоВеликойОтечественнойвойны. Героическая оборона 

Брестской крепости. Первые неудачи Красной 

армии,героическаязащитагородовнапутиотступлениясоветскихвойск.БитвазаМоскву, ееисторическое 

значение.МаршалГ.К.Жуков.Герои-панфиловцы. Героизм тружеников тыла. "Все для фронта! Все для 

победы!". Создание новыхвооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и 

мужестволенинградцев.Города-герои. 

Сталинградскаябитва.НачалокоренногопереломавходеВеликойОтечественнойвойны.Зверствафашис

товнаоккупированнойтерритории,ивконцентрационныхлагерях.Подвиг генералаД. М. 

Карбышева.Борьбасоветскихлюдейнаоккупированнойтерритории.Партизанское движение. Герои- 

подпольщики и партизаны. Битва на Курской 

дуге.Мужествоигероизмсоветскихсолдат.Отступлениенемецкихвойскповсемфронтам.Наука и культура 

вгоды войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе 

вконцевойны.Изгнаниезахватчиковссоветскойземли,освобождениенародовЕвропы.Битва за 

Берлин.КапитуляцияГермании. 

РешающийвкладСССРвразгромгитлеровскойГермании.ЗавершениеВеликойОтечественной войны. 

ДеньПобеды-9 мая1945 года. 

ВступлениеСССРввойнусЯпонией.ВоенныедействияСШАпротивЯпониив1945г.Атомнаябомбардир

овкаХиросимыиНагасаки.КапитуляцияЯпонии.ОкончаниеВтороймировой войны. 

Нюрнбергскийпроцесс.Героическиеитрагическиеурокивойны.Причиныпобедысоветскогонарода. 

Советскиеполководцы(Г.К.Жуков,К.К.Рокоссовский,А.М.Василевский,И.С.Конев),героивойны. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведенияхискусства. СоветскийСоюзв1945 -
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1991годах. 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, судьбысолдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 

1946-1947 гг. 

ВнешняяполитикаСССРвпослевоенныегоды.УкреплениестатусаСССРкаквеликоймировойдержавы.Формиро

ваниедвухвоенно-

политическихблоков.Начало"холоднойвойны".Политикаукреплениясоциалистическоголагеря. 

СмертьИ.В.Сталина.Борьбазавласть.ПриходквластиН.С.Хрущева.Осуждение культа личности, 

начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С.Хрущева. Освоение целины. 

Жилищноестроительство. Жизнь советскихлюдейвгоды правления Н. С. Хрущева. Выработка новых 

подходов к внешней политике.Достижениявнаукеитехникев50-60-егоды.Исследованиеатомнойэнергии. 

Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров. Освоениекосмоса и полет 

первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В.Терешкова.Хрущевская "оттепель». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его 

отставка.ЭкономическаяисоциальнаяполитикаЛ.И.Брежнева.Экономическийспад. КонституцияСССР 1977г.  

Внешняя  политика  Советского  Союза  в  70-е  годы.  Война  в Афганистане. ХХП-летние Олимпийские 

игры в Москве. Ухудшение материальногоположения населения и морального климата в стране. Советская 

культура, жизнь ибытсоветскихлюдей в70-е-начале80-хгодовXXвека. 

СмертьЛ.И.Брежнева.ПриходквластиМ.С.Горбачева.РеформыГорбачевав политической, социальной 

и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана.Избрание первого президента СССР - М.С. 

Горбачева. Нарастание экономическогокризисаи обострениемежнациональныхотношенийвстране. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события1991 г.РаспадСССР. 

ПринятиеДекларацииогосударственномсуверенитетеРСФСР.Первыйпрезидент России Б. Н. Ельцин. 

Образование Содружества Независимых Государств(далее-

СНГ).ПричиныипоследствиякризисасоветскойсистемыираспадаСССР. Россия(РоссийскаяФедерация)в1991-

2015годах. 

ВступлениеРоссиивновыйэтапистории.Формированиесувереннойроссийскойгосударственности. 

Политическийкризисосени1993г.ПринятиеКонституцииРоссии(1993г.).СимволыгосударственнойвластиРосс

ийскойФедерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей 

вновыхэкономическихиполитическихусловияхОсновныенаправлениянациональнойполитики:успехиипросче

ты.Нарастаниепротиворечиймеждуцентромирегионами.Военно-

политическийкризисвЧеченскойРеспублике.ВнешняяполитикаРоссии в1990-е гг.Отношения состранами 

СНГи Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское 

зарубежье.ОтставкаБ.Н.Ельцина,президентскиевыборыв2000году. 

Второйпрезидент России-В.В.Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения встране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечениесогласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитиеэкономикиисоциальнойсферы.ПолитическиелидерыиобщественныедеятелисовременнойРоссии.Кул

ьтураидуховная жизньобществавначалеXXIвека. 

РусскаяправославнаяцерковьвновойРоссии. Президентскиевыборы2008г.ПрезидентРоссии-

Д.А.Медведев.Общественно-политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь 

насовременном этапе. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXIвека.Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. СегодняшнийденьРоссии. 

Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма сРоссией.Празднование70-

летияПобеды вВеликойОтечественной войне. 

 

АДАПТИВНАЯАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
 Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов являетсялогическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительногопервого (I)и I-IVклассов. 

 Основная цель изучения физической культуры заключается во 

всестороннемразвитииличностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении 

уровняихпсихофизическогоразвития,расширениииндивидуальныхдвигательныхвозможностей,комплекснойк

оррекциинарушенийразвития,социальнойадаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: воспитание интереса 

кфизическойкультуреиспорту; 

-овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой,лыжнойподготовкой)всоответствиисвозрастнымиипсихофизическимиособенностямиобучающи

хся 

-коррекциянедостатковпознавательнойсферыипсихомоторногоразвития;развитие и совершенствование 

волевой сферы;  

-формирование социально 

приемлемыхформповедения,предупреждениепроявленийдеструктивногоповедения(крик,агрессия,само 
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агрессия,стереотипии)впроцессеуроковивовнеучебнойдеятельности;-

воспитаниенравственныхкачествисвойствличности;содействиевоенно патриотической подготовке. 

Содержаниеучебногопредмета. 

Содержаниепрограммыотраженовследующихразделах:"Гимнастика","Легкаяатлетика","Лыжнаяико

нькобежнаяподготовки","Подвижныеигры","Спортивныеигры".Вкаждомизразделоввыделенодвавзаимосвяза

нныхподраздела: "Теоретические сведения" и "Практический материал". Кроме этого, 

сучетомвозрастаипсихофизическихвозможностей,обучающихсяим,такжепредлагаютсядляусвоениянекоторы

етеоретическиесведенияизобластифизическойкультуры,которыеимеютсамостоятельное значение. 

Вразделе"Гимнастика"(подраздел"Практическийматериал")кромепостроенийиперестроенийпредста

вленыдваосновныхвидафизическихупражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по 

сравнению смладшими классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает ихсложность и 

увеличивается дозировка. Купражнениям с предметами добавляетсяопорный прыжок, упражнения со 

скакалками, гантелями и штангой, на 

преодолениесопротивления,упражнениядлякорпусаиног;элементыакробатики. 

Враздел"Легкаяатлетика"включенытрадиционныевиды:ходьба,бег,прыжки, метание. Способствуют  

развитию физических качеств  обучающихся(силы,ловкости, быстроты). 

Освоениераздела"Лыжнаяиконькобежнаяподготовка"направленанадальнейшеесовершенствованиен

авыковвладениялыжамииконьками,которыеспособствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В 

тех регионах, гдеклиматическиеусловиянепозволяютсистематическизаниматьсялыжнойиконькобежной 

подготовками, следует заменить их занятиямигимнастикой, легкойатлетикой, играми. Но в этом случае 

следует проводить уроки физкультуры не тольков условияхспортивногозала,ноина свежемвоздухе. 

Особоеместов системеуроков пофизическойкультурезанимают 

разделы"Подвижныеигры"и"Спортивныеигры",которыенетолькоспособствуютукреплениюздоровьяобучаю

щихсяиразвитиюунихнеобходимыхфизическихкачеств, нои формируют навыки 

коллективноговзаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами 

спортивных игр: 

волейболом,баскетболом,настольнымтеннисом,хоккеемнаполу(последнееможетиспользоватьсякакдополнит

ельный материал). 

Теоретическиесведения.Личнаягигиена,солнечныеивоздушныеванны.Значениефизическихупражнен

ийвжизничеловека.Подвижныеигры.Рольфизкультурывподготовкектруду.Значениефизическойкультурывжи

зничеловека.Самостраховкаисамоконтрольпривыполнениифизическихупражнений.Помощьпритравмах. 

Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.Физическаякультура и 

спортвРоссии.Специальныеолимпийскиеигры. Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания 

образовательнойорганизации. 

Гимнастика.Теоретическиесведения.Элементарныесведенияопередвиженияхпоориентирам.Правила

поведенияназанятияхпогимнастике.Значениеутреннейгимнастики. 

Практическийматериал:построенияиперестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения):упражнениянадыхание,дляразвитиямышцкистейрукипальцев;мышцшеи,расслабления мышц, 

укрепления голеностопных суставов и стоп, укрепления 

мышцтуловища,рукиног,дляформированияиукрепленияправильнойосанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами;малыми мячами, 

большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями 

иштангой;лазаньеиперелезание,упражнениянаравновесие;опорныйпрыжок;упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точностидвижений; упражнения на преодоление 

сопротивления; переноска грузов и передачапредметов. 

 Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовкасуставов и мышечно-

сухожильногоаппаратакпредстоящейдеятельности.Техникабезопасностиприпрыжках в длину. Фазы прыжка 

в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильногоаппаратакпредстоящейдеятельности.Техникабезопасностипривыполнениипрыжковввысоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетнойпалочки 

влегкоатлетическихэстафетах. Практическийматериал: 

а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением 

изамедлением,преодолениемпрепятствий; 

б)бег:медленныйбегсравномернойскоростью,бегсварьированиемскорости, скоростной бег; 

эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег 

накороткие,средниеидлинныедистанции,кроссовыйбегпослабопересеченнойместности; 

в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки вдлину (способами 

"оттолкнув ноги", "перешагивание"); прыжки в высоту способом"перекат"; 

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальнуюцель,метание 

вдвижущуюцель. 

Лыжная и конькобежная подготовки.Лыжнаяподготовка. 

Теоретическиесведения.Сведенияоприменениилыжвбыту.Занятияналыжах как средство закаливания 

организма. 

 Подвижныеигры. Коррекционныеигры. Игры с элементами общеразвивающих упражнений 
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(игры с: бегом, 

прыжками;лазанием,метаниемиловлеймяча,построениямииперестроениями,бросанием,ловлей,метанием). 

Спортивныеигры. 

Баскетбол.Теоретическиесведения.Правилаигрывбаскетбол,правилаповеденияобучающихсяпри 

выполненииупражнений смячом. Влияние занятий баскетболом на организм 

обучающихся.Практическийматериал. 

Стойкабаскетболиста.Передвижениевстойкевправо,влево,вперед,назад. Остановкапосвистку. 

Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя рукаминаместена уровне 

груди. Ведениемячанаместе ив движении. Бросокмячадвумярукамив кольцоснизуи отгруди 

сместа.Прямаяподача. Подвижныеигрынаосновебаскетбола.Эстафетысведениеммяча. 

Волейбол.Теоретическиесведения.Общиесведенияобигревволейбол,простейшие правила игры, 

расстановка и перемещение игроков на площадке. Права 

иобязанностиигроков,предупреждениетравматизмаприигре вволейбол. Практическийматериал. Прием и 

передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя рукамичерез сетку на месте и в движении. 

Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняяпрямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. 

Много скоки. Верхняяпрямаяпередача мячапослеперемещениявперед,вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами.Настольныйтеннис. 

Теоретическиесведения.Парныеигры.Правиласоревнований.Тактикапарных игр. 

Практическийматериал.Подачамячаслеваисправа,ударыслева,справа, 

прямыесвращениеммяча.Одиночныеигры. Хоккейнаполу. 

Теоретическиесведения.Правилабезопаснойигрывхоккейнаполу. Практический материал. 

Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево,вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, 

ведение шайбы. Учебные игры сучетомранее изученныхправил. 

 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

 Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 

труд;онслужитважнымсредствомразвитиядуховных,нравственных,физическихспособностейчеловека.В

обществеименнотрудобусловливаетмногостороннеевлияниенаформированиеличности,выступаетспосо

бомудовлетворенияпотребностей,созидателемобщественногобогатства,факторомсоциальногопрогресса

. 

 Цельизученияпредмета"Профильныйтруд"заключаетсявовсестороннемразвитииличностиобуч

ающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям)старшеговозраставпроцессеформи

рованияихтрудовойкультуры. 

 Изучение этого учебного предмета в V-IX классах способствует 

получениюобучающимисяпервоначальнойпрофильнойтрудовойподготовки,предусматривающейформи

рованиевпроцессеучебыиобщественнополезнойработы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, 

знаний и умений правильноговыбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 

физическихвозможностейи состояния здоровья. 

 Учебныйпредмет"Профильныйтруд"долженспособствоватьрешениюследующих задач: 

-

развитиесоциальноценныхкачествличности(потребностивтруде,трудолюбия,уваженияклюдямтруда,об

щественной активности); 

-обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

-подготовкаобучающихсяквыполнениюнеобходимыхидоступныхвидовтрудадома,всемьеи 

поместужительства;  

-расширениезнаний  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой предметно-

преобразующейдеятельностичеловека;  

-расширение культурного кругозора,  обогащение знаний о культурно-исторических 

традицияхвмиревещей;   

-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования;ознакомлениесрольючеловека-труженикаиегоместомнасовременном производстве; 

ознакомление с массовыми рабочими профессиями,  

-формирование 

устойчивыхинтересовкопределеннымвидамтруда,побуждениексознательномувыборупрофессиииполуч

ениепервоначальнойпрофильнойтрудовойподготовки; 

-

формированиепредставленийопроизводстве,структурепроизводственногопроцесса,деятельностипроизв

одственногопредприятия,содержаниииусловияхтруда по массовым профессиям, с которыми связаны 

профили трудового обучения вобразовательнойорганизации; 

-ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям 

ииспытаниесвоихсилвпроцессепрактическихработпоодномуизвыбранныхпрофилейвусловияхшкольны

хучебно-

производственныхмастерскихвсоответствиисфизическимивозможностямиисостояниемздоровьяобучаю
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щихся; 

-

формированиетрудовыхнавыковиумений,технических,технологических,конструкторскихипервоначаль

ныхэкономическихзнаний,необходимыхдляучастиявобщественно полезном,производительном труде; 

-формированиезнанийонаучнойорганизациитрудаирабочегоместа,планированиитрудовойдеятельности; 

совершенствование практических умений и навыков использования различныхматериаловвпредметно-

преобразующей деятельности;  

коррекцияиразвитиепознавательныхпсихическихпроцессов(восприятия,памяти,воображения,мышлени

я,речи); 

коррекцияиразвитиеумственнойдеятельности(анализ,синтез,сравнение,классификация,обобщение) 

коррекцияиразвитиесенсомоторныхпроцессоввпроцессеформированиепрактических умений; 

-

развитиерегулятивнойфункциидеятельности(включающейцелеполагание,планирование,контрольиоцен

кудействийирезультатовдеятельностивсоответствииспоставленнойцелью); 

-формирование информационной грамотности, умения работать с 

различнымиисточникамиинформации; 

-формированиекоммуникативнойкультуры,развитиеактивности,целенаправленности, инициативности. 

Содержаниеучебногопредмета 

Программа по профильному труду в V-IX классах определяет содержание иуровень основных 

знаний и умений, обучающихся по технологии ручной и 

машиннойобработкипроизводственныхматериалов,всвязисчемопределеныпримерныйпереченьпрофилейтру

довойподготовки:"Столярноедело","Слесарноедело","Переплетно-

картонажноедело","Швейноедело","Сельскохозяйственныйтруд","Подготовка младшего обслуживающего 

персонала", "Цветоводство и декоративноесадоводство", "Художественный труд". Также в содержание 

программы включеныпервоначальныесведенияобэлементахорганизацииуроковтрудовогопрофильного 

обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательныелинии,внезависимостиотвыбораобщеобразовательнойорганизациейтогоилииного 

профиляобучения. 

Материалы,используемыевтрудовойдеятельности.Переченьосновныхматериалов,используемыхвтру

довойдеятельности,ихосновныесвойства.Происхождениематериалов(природные,производимыепромышленн

остьюипрочие). 

Инструментыиоборудование:простейшиеинструментыручноготруда,приспособления,станкиипроч.У

стройство,наладка,подготовкакработеинструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. 

Свойства инструментаиоборудования-качествои производительностьтруда. 

Технологииизготовленияпредметатруда:предметыпрофильноготруда,основныепрофессиональныеоп

ерацииидействия,технологическиекарты.Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление 

стандартных изделий подруководством педагогического работника. Применениеэлементарных 

фактическихзнанийи (или)ограниченногокруга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов,запреты 

иограничения.Инструкции 

потехникебезопасности(правилаповеденияприпроведенииработ).Требованиякорганизациирабочегоместа.Пр

авилапрофессионального поведения. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 
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-организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение работников 

организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всём протяжении 

обучения школьника с учётом изменений в их личности.  

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 

его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работыявляются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами), 
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― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, 

их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:беседа, 

семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, разработка методических 

материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа - осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и 

воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогическойработы используются 

следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программыкоррекционной работы 

В МБОУ «Варьеганская ОСШ»осуществляется взаимодействие специалистов общеобразовательной 

организации в процессе реализации АООП. Это один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы.  

           Осуществляются совместного анализ эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер, учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

разрабатываются и реализуются индивидуальные и групповые программы коррекции эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Происходит взаимодействие специалистовс организациями и органами государственной власти, 

связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья, социальной защиты обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Осуществляется социальное партнерство, которое основано на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими 

институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении 

вопросов развития, социализации, здоровье сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к лицам с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

―  организациями родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровье сбережения, социальной адаптации.  

 

2.4Программа воспитательной работы 

 

Пояснительная записка 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ВАРЬЕГАНСКАЯ ОСШ» (ДАЛЕЕ 

ПРОГРАММА) РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 

«ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ», УТВЕРЖДЕННОЙ 02.06.2020 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ (ДАЛЕЕ - ФГОС) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МБОУ «Варьеганская ОСШ» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Варьеганская ОСШ» основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в 

образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание – это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Поли субъективность воспитания и социализации  - обучающийся включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки,. Поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства 

является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подражания в 
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рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогики, что позволяет обучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение – предусматривает его организацию средствами равноправного меж субъектного 

диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образователь ной организации для каждого 

ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д.; 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Варьеганская ОСШ» являются: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное поведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне 

класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённую в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Варьеганская ОСШ» является  формирование 

у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию – являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (ЮИД, «Юнармия», 

«КИВРИ»); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную 

на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

- организовывать работу по этнокультурной составляющей региона (мероприятия по сохранению культуры 

и традиции коренных народов Севера; участие в конкурсах различного уровня, посвященных родным 

языкам народов Севера; постановки спектаклей по жанрам северного устного народного творчества). 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общегообразования)таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе - час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних занятиях, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе и дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 

2.В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- становление собственной жизненной позиции подростка, его собственных жизненных ориентаций; 

 - утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развитие социально-значимых отношений школьников, и, прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкойдружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного климата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человекакак результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправнымсоциальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  
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3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел,  жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного 

пути посредством реального практического опыта, который они могут приобрести, в том числе школе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьнойжизни;  

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений 

и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране вцелом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

 

      Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей, уметь применять опыт предшествующих поколений. 

       Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы.  

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемые 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума;  

• методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления;  

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и села; 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие в мероприятиях и конкурсах, отражающих самобытную культуру коренных 

народов Севера. 

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные, краеведческие, этнокультурные и т.п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне села, 

района, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 
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• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями (законными представителями) учащихся.  

 

Работа с классным коллективом:  

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, осуществление 

педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности, в 

том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей  

- 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:  

1. игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

2. походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями;  

3.празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;  

4.регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

5.мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках 

уклада школьной жизни.  

      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 учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  
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- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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;  

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском/молодежном 

движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном 

движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса, через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения, через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

       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 в классных 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. 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

     Внеурочная деятельность и дополнительное образование является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования осуществляется 

преимущественно 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит врамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые 

помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 11разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою 

малую Родину и Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.Курсы внеурочной деятельности,  направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых, раскрытие особенностей национальных видов 

спорта.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда, представление особенностей национальных 

культур (вышивка бисером, изделия из дерева и др.).  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

 Модуль «Школьный урок»  

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- 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 (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- 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;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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;  

- применение на уроке мета предметной связи -  связи с краеведением; 

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

- 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.  

 Модуль «Самоуправление»  

      Поддержка детского ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне 

школы назначается куратор развития ученического самоуправления.  

       Ученическое самоуправление в МБОУ «Варьеганская ОСШ» осуществляется следующим 

образом.  

  На уровне школы:  
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- через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флэш-мобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов:  

- через деятельность выборных Советов класса, 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 

класса. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и классных дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

      Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

       РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении.  Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие – участие в сельских, районных, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «Проектория», «Урок цифры»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 

событиям. Отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь 

пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

- Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных инспекторов дорожного 

движения, ВПК «Крылья России», Дружины юных пожарных и т.д. 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе редакции школьной 

газеты «Киври»; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра, они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

-  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 - организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Модуль «Профориентация» 

       Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

       Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие  

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

        Эта работа осуществляется через:  

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника 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 школьников о типах 
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профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

-экскурсии на предприятия городского поселения, дающие школьникам 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 средних специальных учебных заведениях и 

вузах;  

-совместное с педагогами 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 

(«Проектория», «Билет в будущее»);  

- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

Модуль «Школьные медиа»  

       Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через газету образовательной организации, школьное радио, сайт 

образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ 

и т.д.;  

-школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

-школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающих 

интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

      Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Варьеганская ОСШ», 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 ребенком школы.  

      Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников 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, аллей, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на зоны 

активного и тихого отдыха;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися 

своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий образовательной 

организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках 

образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время 
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праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий;  

 Модуль «Работа с родителями»  

       Работа с родителями (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 в МБОУ «Варьеганская 

ОСШ» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне:  

- общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с 

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 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 детей;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

 

На уровне класса:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей их 

класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;  

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания, обучающихся класса;  

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

          На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и  классных мероприятий 

воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

(законных представителей). 

 Все применяемые виды, формы, содержание воспитательной деятельности направлены на 

создание личностно-развивающей образовательной среды, где ярко выражены компетенции: критическое 

мышление, креативность, коммуникация, координация. Все эти компоненты способствует планомерной 

реализации программы воспитания в МБОУ «Варьеганская общеобразовательная средняя школа».  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

       Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой 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 педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;  
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 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:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

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 или педагогическом совете образовательной организации.  

         Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 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.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
        Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

        Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

        Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда ЮИД, отряда 

Юнармия;  

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- 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, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ВАРЬЕГАНСКАЯ ОСШ» 

         В соответствии с программой воспитания МБОУ «Варьеганская ОСШ» на 2021-2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025 гг:обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы.  

Задачи:  

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ и 

«Юнармия»);  

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как 

в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 



78 
 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности;  

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 

классов в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее»;  

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством 

участия ВФСК ГТО;  

 формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 повышение ответственности педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки 

одаренных учащихся;  

 активизация  работы по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повышение их компетентности в данном направлении;  

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в 

рамках внеурочной деятельности;  

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 формирование уважительного, бережного отношения к историческому наследию своего 

края, его истории, культуре, природе. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
• создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС;  

• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей;  

• создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности;  

• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы;  

• развитие различных форм ученического самоуправления;  

• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2025 учебный год 

1. Интеллектуально – познавательное:  

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой социальной 

ситуации развития;  

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознательности, в том числе 

посредством предметных недель;  

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности;  

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования и 

внеурочной деятельности;  

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению как на уровне Школы, так и на 

уровне села, региона, России и т.д.  

 

2.      Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:  

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, ценности 

своего существования и ценности существования других людей;  

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в обществе;  

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора:  

 формирование основы правового просвещения;  

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами отряда 

ЮИД;  

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.  

3. Спортивно – оздоровительное: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования здоровья; 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО. 

4. Гражданско - патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;  

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родине;  

 формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к культурному 

наследию России  воспитание уважения к истории, к народной памяти; 
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 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского солдата в Великой 

Отечественной войне;  

 развитие и педагогическое сопровождение отряда «Юнармия».  

5. Трудовое, профориентационное:  

 отработка навыков позитивного учебного поведения;  

 вооружение основными навыками самообслуживания;  

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного 

профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной профориентации для 

детей «Проектория», участия в мастер-классах. 

6. Досуговая деятельность:  

 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;  

 развитие интереса к внеклассной деятельности;  

- развитие интереса к краеведению и участие в оформлении тематических экспозиций в школьном музее; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры.  

7. Самоуправление (реализация программы «Время выбрало нас»):  

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ» (2012 г.);  

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 11 класс;  

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и посредством РДШ;  

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и престижа 

Школы;  

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни.  

8. Семейное:  

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие 

дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  

9. Работа с классными руководителями:  

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях;  

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в 

своем классе;  

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия;  

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - родитель»;  

 формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей школы.  

10. Контроль за воспитательным процессом:  

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, которые стоят 

перед образовательной организацией.  

         Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план   обучения   детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья      

(с    умственной  отсталостью) 

 

В соответствии с ФГОС ОВЗ учебный план предусматривает девятилетний срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 1) как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися общего образования. 

При составлении учебного плана использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 №10-ФЗ, 24.03.2021 №51-ФЗ, 05.04.2021 №85-ФЗ, 20.04.2021 

№95-ФЗ, 30.04.2021 №114-ФЗ, 11.06.2021 №170-ФЗ, 02.07.2021 №310-ФЗ, 02.07.2021 №351-ФЗ, 30.12.2021 

№ 433-ФЗ, 30.12.2021 № 472-ФЗ, 16.04.2022 № 108-ФЗ, 11.06.2022 № 154-ФЗ); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 №93-ФЗ, от 

01.07.2021 №264-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
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- Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Минпросвещения России от 24 

ноября 2022г. №1026) «Об утверждении Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 года № 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, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022г. №858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников» (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.11.2022 №70799); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Устав МБОУ «Варьеганская ОСШ»; 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, перечень курсов. Продолжительность учебного года для обучающихся 5 - 9 классов 

составляет 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный процесс в 5 - 9 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами и регламентирован Календарным учебным 

графиком на 2023/2024 учебный год, утверждённым приказом МБОУ «Варьеганская ОСШ».  

В 5 классе— 29 часов в учебном плане, в 6-9 классах по 30 часов в неделю, что не превышает 

предельно допустимой нормы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся на основе заключения ПМПК. 

В предметной области «Язык и речевая практика» предполагается изучение предметов «Русский 

язык», «Чтение». На изучение предметов «Русский язык» и «Чтение» отводится по 4 часа в каждом классе.  

Предметная    область     «Математика»     представлена     учебными     предметами «Математика» 

и «Информатика». На изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю в 5-6-м классах, по 3 

часа в 7-9-м классах; на изучение предмета «Информатика» - по 1 часу в 7-9-м классах. 

В   предметной   области «Естествознание» предполагается   изучение   предметов 

«Природоведение», на который выделено по 2 часа в неделю в 5-6-м классах; «Биология» - по 2 часа в 7-9 

классах.  

Предметная область «Человек и общество» представлена учебными предметами «География» по 2 

часа в 6-9 классах; «Основы социальной жизни» - по 2 часа в 5-9 классах; «Мир истории – 2 часа в 6 

классе; «История Отечества» - по 2 часа в 6-9 классах. 

Предметная область «Искусство» предполагает изучение предметов «Музыка» - 1 час в 5 классе и 

«Рисование» 2 часа в неделю в 5-м классе. 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Профильный труд» - по 6 часов в 
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неделю в 5-6 классах, 7 часов в 7-9 классах. 

В предметной области «Физическая культура» предполагается изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» - по 2 часа в неделю в каждом классе. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 5 - 9 классах, 

исходя из особенностей построения учебного процесса, отводится на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение: по 1 часу на курс «Риторика» в 5-6 классах и «ОБЖ» в каждом классе. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 

занятиями: 

-логопедические занятия и занятия с дефектологом по 2 часа в каждом классе; 

-занятия с психологом, ритмика по 1-му часу в каждом классе. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. При этом учитываются 

психофизические особенности обучающихся с умственной отсталостью и рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная деятельность, которая 

реализуется по направлениям: нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное по 

4 часа в каждом классе. В 6 классе 4 часа внеурочной деятельности по курсам: «Разговоры о важном», 

«Родное слово» (Ненецкий язык и литература), «Функциональная грамотность», «Россия - мои горизонты». 

Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов регламентируется планом 

внеурочной деятельности. 

Освоение программ учебных предметов сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. В рамках текущей и промежуточной аттестации учащиеся имеют 

право на объективную оценку. Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка за 

учебный год по предметам. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН I-IV КЛАССЫ 

 

Предметные области Учебные   

предметы  

Классы 

Количество часов Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 

 
Русский язык 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/40

5 

Чтение  
3/99 4/136 4/136 4/136 15/50

7 

Речевая практика 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Математика Математика 3/99 4/136 4/136 4/136 15/50

7 

Естествознание 

Мир природы и 

человека 

2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Искусство Музыка 2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/40

5 

Технология  Ручной труд 2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Итого  21/693 20/680 20/680 20/680 81/27

33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Русский язык 

Математика 

Ручной труд 

- 3/102 

 

1/34 

1/34 

1/34 

3/102 

 

1/34 

1/34 

1/34 

3/102 

 

1/34 

1/34 

1/34 

9/306 

 

3/102 

3/102 

3/102 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/30

39 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика) 

Логопедические занятия 

Ритмика 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

6/198 

 

3/99 

1/33 

2/66 

6/204 

 

3/102 

1/34 

2/68 

6/204 

 

3/102 

1/34 

2/68 

6/204 

 

3/102 

1/34 

2/68 

24/81

0 

 

12/40

5 

4/135 

8/270 

Внеурочная  деятельность 4/132 4/136 4/136 4/136 16/54

0 
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«Разговоры о важном» 1/33 1/34 

 

1/34 1/34 4/135 

 

«Изучаем родной язык» 

(Хантыйский язык и литература) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Социокультурные истоки» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Функциональная грамотность» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 130/4

389 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН V-IX КЛАССЫ  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в неделю 

5 6 7 8 9 Всег

о 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

 Русскийязык 

 Чтение  

(литературноечтение) 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

20/6

80 

 

20/6

80 

Математика Математика 4 4 3 3 3 17/57

8 

Информатика - - 1 1 1 3/102 

Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4/136 

Биология - - 2 2 2 6/204 

Человек и общество География - 2 2 2 2 8/272 

Основы социальной жизни 2 2 2 2 2 10/34

0 

Миристории - 2 - - - 2/68 

 История Отечества - - 2 2 2 6/204 

Искусство Музыка 1 - - - - 1/34 

Рисование (изобразительное искусство) 2 - - - - 2/68 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10/34

0 

Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33/11

22 

Итого 27 28 29 29 29 142/4

828 

Часть, формируемая

 участникамиобразовательныхотношений 

Риторика 

ОБЖ 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

7/23

8 

 

2/68 

5/17

0 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 

(при5-дневнойучебнойнеделе) 
29 30 30 30 30 149

/50

66 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30/10

20 

(коррекционные занятия):       

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10/34

0 

Занятия с дефектологом 2 2 2 2 2 10/34

0 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 1 5/170 

Ритмика 1 1 1 1 1 5/170 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20/68

0 
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Всего: 39 40 40 40 40 199/6

766 

 

Календарный учебный график 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 Времяурока Перемена 

1урок 8.30-9.10 20 

2урок 9.30-10.10 20 

3урок 10.30-11.10 10 

4урок 11.20-12.00 15 

5урок 12.15-12.55 15 

6урок 13.10-13.50 15 

7урок 14.05-14.45  

 

3.2. Система условий реализации АООПНОО, ООО обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия  

МБОУ «Варьеганская ОСШ»в полном объёме укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО. Разработаны 

должностные инструкции педагогов,внедряющих ФГОС НОО, содержащие конкретный перечень 

Этапы образовательного 

процесса 
1, 1 ОВЗ классы 

2-8,10,  

4,6,9 ОВЗ классы 
 9, 11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного 

года 
33 недели 

1
6

5
 д

н
ей

 

34 недели 

1
7

0
 д

н
ей

 

34 недели 

1
7

0
 д

н
ей

 

Продолжительность учебного 

времени 
 

I  01.09–27.10 41 01.09–27.10 41 01.09–27.10 41 

II 07.11–29.12 39 07.11–29.12 39 07.11–29.12 40 

III 09.01–22.03 48 09.01–22.03 52 09.01–22.03 53 

IV  01.04–25.05 37 01.04–27.05 38 01.04–23.05 36 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

Окончание учебного года 25 мая 27 мая 23 мая 

Каникулы:  

Осенние 
28.10–06.11 10 28.10–06.11 10 28.10–06.11 10 

Зимние 30.12–08.01 10 30.12–08.01 10 30.12–08.01 10 

Весенние 23.03–31.03 9 23.03–31.03 9 23.03–31.03 9 

Летние 26.05 – 31.08 28.05 – 31.08 01.06 – 31.08 

Дополнительные 17.02 – 25.02 9  
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должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников школы. Они касаются следующих категорий 

педагогических работников: заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов, учитель 

физической культуры, педагог-психолог, логопед, социальный педагог. Должность дефектолога отсутствует. 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

№/п Специалисты Функции 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2. логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии у обучающихся (воспитанников) 

3 дефектолог Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии у обучающихся (воспитанников) 

4. социальный 

педагог 

На основе анализа социальной и педагогической ситуации прогнозирует процесс 

воспитания и развития личности школьника, оказывает помощь в саморазвитии и 

самовоспитании его личности, определяет перспективы развития обучающегося в 

процессе социализации 

5. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

6 библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

7. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

9 Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (поддержание сайта 

школы) 

10. Педагог-

психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

 

Финансовые и материально-технические условия 

 

          Бюджет школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. Финансирование школы 

осуществляется на основе государственных нормативов в расчете на одного обучающегося. Источниками 

финансирования являются: средства бюджета районного, окружного значения. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 

1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2)  возможность исполнения требований Стандарта; 

3)  реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 
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иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с 

круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации; 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

туалетам, коридорам; 

помещениям библиотеки; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещению, предназначенному для занятий музыкой,  актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса.  

          Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт.  

Для образовательных нужд в начальной школе  используются: 

 кабинет — 2; 

 спортивный зал — 1; 

 кабинет логопеда; 

 актовый зал — 1; 

 библиотека — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 

Школа оборудована помещением для питания обучающихся, организовано качественное горячее 

питание. 

            Школа обеспечена всеми необходимыми для организации учебного процесса расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным инвентарем. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер 

 в кабинете есть подключение к сети Интернет; 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 

области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)обусловливает необходимость использования специальных учебников, 
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адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая 

Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала. В 

младших классах преимущественно используются натуральной и иллюстративной наглядностью. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на 

всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 
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