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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 (далее - АООП УО 

(вариант 1) МКОУ Кировская средняя общеобразовательная школа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35850), Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФАООП УО), 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. N 1026. 

В соответствии с ФАООП МКОУ Кировская средняя общеобразовательная школа 

самостоятельно разрабатывает и утверждает АООП УО (вариант1): 

АООП образования обучающихся с УО (с 1 по 4 класс, включая дополнительный класс, 

с 5 по 9 класс). 

АООП адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В основу разработки АООП УО (вариант 1) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП УО (вариант 1) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочноеусвоениеобучающимисязнанийиопытаразнообразнойдеятельностииповедения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
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усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

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

успешности. 

В основу АООП УО (вариант1)положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся); 

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего 

развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных 

задач; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 
онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

принциппереносаусвоенныхзнанийиуменийинавыковиотношений,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. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ВАРИАНТ 1. 

 

Структура АООП УО (вариант1) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы в соответствии с требованиями Стандарта. 

АООП УО (вариант1) содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, 
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так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного 

нарушения, наличия других нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 

образовательной организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в 

пролонгированные сроки образование по АООП (варианты 1), которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

АООП УО (вариант1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными 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 общественнополезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Организация обеспечивает требуемые для обучающихся условия обучения и воспитания 

с учетом имеющихся у них нарушений. 

АООП УО (вариант1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
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Сроки реализации АООП УО вариант1) для обучающихся с умственной отсталостью 

оставляют (интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет. 

В реализации АООП УО (вариант1) может быть выделено два или три этапа: 

I этап-1-4 классы и дополнительный класс; 

II этап-5-9 классы. 

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

недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе может быть организован первый дополнительный класс, деятельность 

которого направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

обогатитьзнанияобучающихсяосоциальномиприродноммире,опытвдоступныхвидах 

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

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

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладениене которыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Цель третьего этапа реализации АООП УО направлены на углубленную трудовую 

подготовку и социализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной 

среде. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, 

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

В отношении обучающихся с РАС и с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 



7  

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая пространственно- 

временная организация учебного процесса, минимизация стимулов,  учитывающая 

истощаемость и сенсорную гиперчувствительность обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра; 

б) специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) технической 

помощи в урочной и внеурочной деятельности, основанном на психолого-педагогических 

технологиях поддержки обучающегося с расстройством аутистического спектра в сложной и 

новой ситуации (в том числе коммуникативной); 
в) наличии отдельного помещения для психологической разгрузки. 

 

 Планируемые результаты освоения АООП УО (вариант1) обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП УО 

(вариант1) оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижениеими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

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

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО(вариант1) относятся: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений  о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности,эмоционально- 



8  

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

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

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

и духовным ценностям; 
14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

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

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

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

итоговых достижений. 

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

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

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

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

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

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

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

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

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах 

(IV класс). 

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 ( 2-4слова)  изученными орфограммами; 

обозначениемягкостиитвердостисогласныхзвуковнаписьмегласнымибуквамии 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; осознанное и правильное чтение текста вслухпо 

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; 

формулировкапросьбижеланийсиспользованиемэтикетныхсловивыражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
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выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворенийсопоройнаобразецчтения 

педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; ответы на вопросы 

педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио-и телепередач. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристикагласныхисогласныхзвуковсопоройнаобразециопорнуюсхему; 

списываниерукописногоипечатноготекстацелымисловамисорфографическим 

проговариванием; 
записьподдиктовкутекста,включающегословасизученнымиорфограммами(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 педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельнаязапись3-4предложенийизсоставленноготекстапослеегоанализа; 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантикеиструктуреслова-послогам)ссоблюдениемпауз,ссоответствующимтономголоса и 

темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определениеосновноймыслитекстапослепредварительногоегоанализа;чтение 

текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтениедиалоговпоролямсиспользованиемнекоторыхсредствустнойвыразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный 

план или иллюстрацию; 

выразительноечтениенаизусть7-8стихотворений; 

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

на вопросы; 

пониманиесодержаниядетскихрадио-ителепередач,ответынавопросыпедагогического 

работника; 

выборправильныхсредствинтонациисопоройнаобразецречипедагогического работника и 

анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказываниесвоихпросьбижеланий;выполнениеречевыхдействий(приветствия,прощания, 

извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участиевколлективномсоставлениирассказаилисказкипотемамречевыхситуаций; 

составлениерассказовсопоройнакартинныйиликартинно-символическийплан. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
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разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного составленного 

алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установлениесмысловыхсвязейвсловосочетаниипообразцу,вопросампедагогического 

работника; 

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

помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 
раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

(отработки) всех компонентов текста; 

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

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления; 

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

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определениетемыпроизведения(подруководствомпедагогическогоработника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участиевколлективномсоставлениисловесно-логическогопланапрочитанногои разобранного под 

руководством педагогического работника текста; 

пересказтекстапочастямнаосновеколлективносоставленногоплана(спомощьюпедагогического 

работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких 

предложенных; установление последовательности событий 

в произведении; определение главных героев текста; 

составлениеэлементарнойхарактеристикигероянаосновепредложенногопланаиповопросам 

педагогического работника; 

нахождениевтекстенезнакомыхсловивыражений,объяснениеихзначенияспомощью 

педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); самостоятельное чтение небольших по объему и 

несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: знание значимых частей слова и их дифференцировка по 

существенным признакам; разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 
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использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировкаслов,относящихсякразличнымчастямречипосущественным признакам; 

определениенекоторыхграмматическихпризнаковизученныхчастей(существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника; 

нахождениеорфографическойтрудностивсловеирешениеорографическойзадачи(под 

руководством педагогического работника);  

        пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; составление простых 

распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему; 

установлениесмысловыхсвязейвнесложныхпосодержаниюиструктурепредложениях(не 

более4-5слов)повопросампедагогическогоработника,опорнойсхеме; 

нахождениеглавныхивторостепенныхчленовпредложениясиспользованиемопорных схем; 

составлениепредложенийсоднороднымичленамисопоройнаобразец;составление 

предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различениепредложений(спомощьюпедагогическогоработника)различныхпоцели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

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

помощью педагогического работника); 

выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтемеиосновной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмоизложенийповествовательныхтекстовитекстовсэлементамиописанияи рассуждения после 

предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов); 

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

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение);  

       определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировказаголовковпунктовплана(спомощьюпедагогическогоработника);различение

 главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

опорой на контекст; 

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

педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть10-12 стихотворений и 1прозаического отрывка. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 
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по предметной области «Язык и речевая практика» на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в 

различныеконтексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

использование однокоренныхсловдляболееточнойпередачимысливустныхи письменных 

текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных 

мыслей; 

использованиенаписьмеорфографическихправилпослепредварительногоразборатекста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождениевтекстеисоставлениепредложенийсразличнымцелевымназначением сопорой на 

представленный образец; 

первоначальныепредставленияостиляхречи(разговорном,деловом,художественном); 

участиевобсуждениииотборфактическогоматериала(спомощьюпедагогического 

работника),необходимогодляраскрытиятемыиосновноймыслитекстаприрешении 

коммуникативных задач; 

выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтеметекста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательноготекстасэлементамиописания(70-90слов)послепредварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составлениеиписьмонебольшихпообъемусочинений(60-70слов)повествовательного 

характера(сэлементамиописания)наосновенаблюдений,практическойдеятельности, 

опорнымсловамипредложенномупланупослепредварительнойотработкисодержанияи 

языкового оформления для решения коммуникативных задач; 

правильное и осознанное чтение текста в слух, в темпе,обеспечивающемегопонимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказываниесобственногомнения,выслушиваниемненийобучающихсяссоблюдением 

правилречевогоэтикетаиправилработывгруппе),опираясьнасодержаниетекстаилиличныйопыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью 

педагогического работника); 

        самостоятельное определение темы произведения; 

определение основной мысли произведения(спомощьюпедагогическогоработника); 

редактированиезаголовковпунктовпланавсоответствиистемойиосновноймысли 

произведения(частитекста); 

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью педагогического 

работника) на основе готового плана после предварительного анализа; 

ответынавопросыпосодержаниюпроизведениясвоимисловамиисиспользованиемслов 

автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с 
помощью педагогического работника); 

пересказтекстапочастямнаосновеколлективносоставленногопланаипослепредварительного 

анализа; 

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

опорой на контекст; 

знаниенаизустьодного(небольшогопообъему)прозаическогоотрывкаи10-тистихотворений; 
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выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

небольших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и научно- 

популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

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

схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и 

собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов - описание, повествование, 

рассуждение (под руководством педагогического работника); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словаремдляуточнениянаписанияслова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; 

отборфактического материала,необходимогодляраскрытиятемытекста; 

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

помощью педагогического работника); 

выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтемеиосновной 

мысли текста; 

определениецелиустногоиписьменноготекстадлярешениякоммуникативныхзадач; 

отборязыковыхсредств(спомощьюпедагогическогоработника),соответствующихтипу 

текстаистилюречи(безназываниятерминов)длярешениякоммуникативно-речевыхзадач; 

оформлениевсехвидовизученныхделовыхбумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80 - 100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70 - 80 слов); 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно- 

познавательных текстов вслух и молча; 

использованиеразныхвидовчтения(изучающее(смысловое),выборочное,поисковое); 

овладение элементарными приемами анализа художественных, научнопознавательных и 

учебныхтекстовсиспользованиемэлементарныхлитературоведческихпонятий; 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов, участие в 

их обсуждении; 

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких 

по тематике художественным текстам; 

активноеучастиевдиалоге,построенномнаосновепрочитанногоиразобранноготекста; 

умениеоцениватьизложенныевпроизведениифактыиявлениясаргументациейсвоей 

точкизрения; 

самостоятельноделитьначастинесложныйпоструктуреисодержанию текст; 

самостоятельныйвыбор(илиспомощьюпедагогическогоработника)интересующей 

литературы; 

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно- 

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельноепользованиесправочнымиисточникамидляполучениядополнительной 

информации; 



14  

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно12и3). 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Математика» на конец обучения в младших классах (IVкласс). 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда1-100 в прямом порядке; откладываниелюбыхчиселвпределах 

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). 

знаниетаблицыумноженияоднозначныхчиселдо5; 

пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумножениянапечатной 

основедлянахожденияпроизведенияичастного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знаниеиприменениепереместительногосвойствасложенияиумножения; 

выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах100;знание 

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

различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисла,полученногопри 

измерениидвумямерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

вмесяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение,составление,иллюстрированиеизученныхпростыхарифметическихзадач;решени

е составныхарифметическихзадач в два действия (с помощью педагогического 

работника); 

различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлиныломаной; 

узнавание,называние,моделированиевзаимногоположениядвухпрямых,кривыхлиний, 

фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

педагогического работника); 

различение окружности круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда1-100 в прямом и обратном порядке; 

счет,присчитыванием,отсчитываниемпоединицеиравнымичисловымигруппамив 

пределах 100; 

откладываниелюбыхчиселвпределах100сиспользованиемсчетногоматериала; 

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; 

знаниетаблицыумножениявсеходнозначныхчиселичисла10;правилаумножениячисел1и 

0,на1и0,деления0иделенияна1,на10; 

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; 
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выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах100;знание 

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

различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисел,полученныхприизмерении 

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знаниепорядкамесяцеввгоду,номеровмесяцевотначалагода,умениепользоватьсякалендарем 

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

определениевременипочасамтремя способамисточностьюдо1мин; 

решение,составление,иллюстрированиевсехизученныхпростыхарифметическихзадач; 

краткаязапись,моделированиесодержания,решениесоставныхарифметическихзадачв 

двадействия; 

различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлины ломаной; 

узнавание,называние,вычерчивание,моделированиевзаимногоположениядвухпрямыхи 

кривыхлиний,многоугольников,окружностей,нахождениеточкипересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности 

разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Минимальный  и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области «Математика» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах100000;чтение,записьисравнениецелыхчисел в 

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

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

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

однозначноечисло)сдесятичнымидробями,имеющимивзаписименее5знаков(цифр),втом числе 

с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть); 

решениепростыхарифметическихзадачисоставныхзадачв2действия; 

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

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

параллелограмм); 

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

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

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

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

работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини зарядка); 
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пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1000000,чтение,записьисравнениечиселв 

пределах 1 000 000; 

знание таблицысложенияоднозначныхчисел,втомчислеспереходомчерездесяток; знание 

табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знаниеназваний,обозначений,соотношениякрупныхимелкихединицизмерениястоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устноевыполнениеарифметическихдействийсцелымичислами,полученнымиприсчетеи 

приизмерении,впределах100(простыеслучаивпределах1000000); 

письменноевыполнениеарифметическихдействийсмногозначнымичисламиичислами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенныхидесятичныхдробей,ихполучение,запись,чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождениеоднойилинесколькихдолей(процентов)отчисла,числапооднойегодоли 

(проценту); 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решениепростыхзадач,составныхзадачв2-3арифметическихдействия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычислениеплощадипрямоугольника,объемапрямоугольногопараллелепипеда(куба); 

построениеспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортиралиний, 

углов,многоугольников,окружностейвразномположениинаплоскости,втомчисле симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применениематематическихзнанийдлярешенияпрофессиональныхтрудовыхзадач; 

представленияоперсональномкомпьютерекактехническомсредстве,егоосновных 

устройствах и их назначении; 

представлениеоперсональномкомпьютерекактехническомсредстве,егоосновных устройствах и их 

назначении; 

выполнение элементарныхдействийскомпьютеромидругимисредствамиИКТ, 

используябезопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичныеприемыработы,выполнениекомпенсирующихфизическихупражнений(мини- 

зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

пользованиекомпьютеромдляпоиска,получения,хранения,воспроизведенияипередачи 

необходимой информации; 

запись(фиксация)выборочнойинформацииобокружающеммиреиосебесамомс помощью 
инструментов ИКТ. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Математика» на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1000000,читать,записыватьисравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 
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знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

выполнять устноарифметическиедействияс целымичислами,полученнымиприсчетеи при 

измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 

знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений 

путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находитьоднуилинесколькодолей(процентов)отчисла,числопооднойегодоли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решатьвсепростыезадачи,составныезадачив3-4арифметическихдействия; 

решать арифметические задачи,связанныеспрограммойпрофильноготруда; 

распознавать,различатьиназыватьгеометрическиефигуры(точка,линия(кривая, 

прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат, 

окружность,круг,параллелограмм,ромб)итела(куб,шар,параллелепипед,пирамида,призма, 

цилиндр, конус); 

строитьспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортиралинии,углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричныеотносительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

применятьматематическиезнаниядлярешенияпрофессиональныхтрудовыхзадач;знатьправилажизн

илюдейвмиреинформации:избирательностьвпотреблении 

информации,уважениекличнойинформациидругогочеловека,кпроцессуучения,к состоянию неполного 

знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решатьучебныезадачисиспользованиемобщедоступныхвобразовательнойорганизации 

средствИКТиисточниковинформациивсоответствиисособымиобразовательными 

потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоватьсякомпьютеромдляпоиска,получения,хранения,воспроизведенияипередачи 

необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать 

целыечисла в пределах 1 000 000; 

присчитыватьиотсчитывать(устно)разряднымиединицамиичисловымигруппами(по 2, 20, 

200, 2 000, 20 000, 200 000, по 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 

знатьтабличныеслучаи умноженияиполучаемыеизнихслучаиделения; 

знатьназвания,обозначения,соотношениякрупныхимелкихединицизмерениястоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

записыватьчисла,полученныеприизмеренииплощадииобъема,ввидедесятичнойдроби; 

выполнятьустноарифметическиедействиясцелыми числами,полученнымипри счетеи 
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приизмерениивпределах1000000(легкиеслучаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с 

помощью обратного арифметического действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и 

разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находитьоднуилинесколькодолей(процентов)отчисла,числопооднойегодоли 

(проценту),втомчислесиспользованиеммикрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

решатьвсепростыезадачи,составныезадачив3-5арифметическихдействий;решать 

арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

решатьзадачиэкономическойнаправленности; 

распознавать,различатьиназыватьгеометрическиефигуры(точка,линия(кривая, 

прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат, 

окружность,круг,параллелограмм,ромб)итела(куб,шар,параллелепипед,пирамида,призма, 

цилиндр, конус); 

строитьспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортиралинии,углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применятьматематическиезнаниядлярешенияпрофессиональныхтрудовыхзадач;знатьправилажизн

илюдейвмиреинформации:избирательностьвпотреблении 

информации,уважениекличнойинформациидругогочеловека,кпроцессуучения,к состоянию неполного 

знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решатьучебныезадачисиспользованиемобщедоступныхвобразовательнойорганизации 

средствИКТиисточниковинформациивсоответствиисособымиобразовательными 

потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоватьсякомпьютеромдляпоиска,получения,хранения,воспроизведенияипередачи 

необходимой информации; 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети интернет; 

владетьдиалогическойформойкоммуникации,используясредстваиинструментыИКТи 

дистанционного общения. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Естествознание» на конец обучения в младших классах (IVкласс). 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(видо-родовыепонятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
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представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знаниетребованийкрежимудняобучающегосяипониманиенеобходимостиего 

выполнения; 

знаниеосновныхправилличнойгигиеныивыполнениеихвповседневнойжизни;ухаживаниеза 

комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

составлениеповествовательногоилиописательногорассказаиз3-5предложенийоб изученных 

объектах по предложенному плану; 

адекватноевзаимодействиесизученнымиобъектамиокружающегомиравучебныхситуациях

,адекватноеповедениевклассе,вобразовательнойорганизации,наулицевусловиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязяхмежду изученными объектами, ихместе вокружающем 

мире; 

узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественныхусловиях; 

отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснований 

для классификации; развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; знание отличительных существенных признаков 

групп объектов; знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правил 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; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиеническихнорм; 

выполнение доступныхприродоохранительныхдействий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Естествознание» на конец VI класса. 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(осина-лиственноедереволеса); 

называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе(полезные 

ископаемые); 

соблюдениережимадня,правилличнойгигиеныиздоровогообразажизни,понимание их 

значения в жизни человека; 

соблюдениеэлементарныхправилбезопасногоповедениявприродеиобществе(подконтролем 

взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

адекватнаяоценкасвоейработы,проявлениекнейценностногоотношения,понимание 
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оценки педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектоввнатуральномвидевестественныхусловиях, 

знаниеспособовполучениянеобходимойинформацииобизучаемыхобъектахпозаданию 

педагогического работника; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

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

растение, медонос, растение, цветущее летом); 

называниесходных поопределеннымпризнакамобъектов изтех, которыебыли изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделениесущественныхпризнаковгруппобъектов; 

знаниеисоблюдениеправилбезопасногоповедениявприродеиобществе,правилздорового 

образа жизни; 

участиевбеседе,обсуждениеизученного;проявлениежеланиярассказатьопредмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

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

восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществлениедеятельностипоуходузакомнатнымиикультурнымирастениями. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Естествознание» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

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

знаниеособенностейвнешнеговидаизученныхрастенийиживотных,узнаваниеи 

различениеизученныхобъектоввокружающеммире,моделях,фотографиях,рисунках; 

знаниеобщихпризнаковизученныхгруппрастенийиживотных,правилповеденияв 

природе,техникибезопасности,здоровогообразажизни; 

выполнениесовместносучителемпрактическихработ; 

описаниеособенностейсостояниясвоегоорганизма; знание 

названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 

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

помощи). 

представленияобособенностяхприроды,жизни,культурыихозяйственнойдеятельности 

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

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

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

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

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

использованиегеографическихзнанийвповседневнойжизнидляобъясненияявленийи 

процессов,адаптациикусловиямтерриториипроживания,соблюдениямербезопасностив 
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случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы,организмечеловека; 

осознаниеосновныхвзаимосвязеймеждуприроднымикомпонентами,природойи человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знаниепризнаковсходстваиразличиямеждугруппамирастенийиживотных, выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнаваниеизученныхприродныхобъектовповнешнемувиду(натуральныеобъекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знаниеназваний, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия,знаниеосновныхпоказателейсвоегоорганизма(группакрови,состояниезрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

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

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

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

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

трудовых ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различныхисточникахианализгеографическойинформации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

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

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

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

жизни человека; 

приготовлениенесложныхвидовблюдподруководствомпедагогическогоработника; 

представленияосанитарно-гигиеническихтребованияхкпроцессуприготовленияпищи, 

соблюдениетребованийтехникибезопасностиприприготовлениипищи; 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнениеподруководствомвзрослого; 

знаниеназванийпредприятийбытовогообслуживанияиихназначения;решениетиповых 

практическихзадачподруководствомпедагогическихработников,родителей(законныхпредставителей) 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знаниеназванийторговыхорганизаций,ихвидовиназначения; 

совершениепокупокразличныхтоваровподруководствомродителей(законных 
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представителей); 

первоначальныепредставленияостатьяхсемейногобюджета;представления о 

различных видах средств связи; 

знаниеисоблюдениеправилповедениявобщественныхместах(магазинах,транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

знаниеназванийорганизацийсоциальнойнаправленностииихназначения; 

понимание доступных исторических фактов; 

использованиенекоторыхусвоенныхпонятийвактивнойречи; 

последовательныеответынавопросы,выборправильногоответаизрядапредложенных вариантов; 

использованиепомощипедагогическогоработникапривыполненииучебныхзадач,самостоятел 

ьное исправление ошибок; 

усвоениеэлементовконтроляучебнойдеятельности(спомощьюпамяток,инструкций, опорных 

схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий;  

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знаниенекоторыхосновныхфактовисторическихсобытий,явлений,процессов; 

знаниеименнекоторыхнаиболееизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-

понятий; 

установление податампоследовательностиидлительностиисторическихсобытий,пользование 

"Лентой времени"; 

описаниепредметов,событий,историческихгероевсопоройнанаглядность,составление 

рассказов онихповопросампедагогическогоработника; 

нахождениеипоказнаисторическойкартеосновныхизучаемыхобъектовисобытий;объяснениезначен

ияосновныхисторическихпонятийспомощьюпедагогического 

работника. 

Достаточный уровень:  

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельноесовершениепокупоктоваровежедневногоназначения; 

соблюдениеправилличнойгигиеныпоуходузаполостьюрта,волосами,кожейрук; 

соблюдениеправилаповедениявдомеиобщественныхместах;представленияо 

морально-этическихнормахповедения; 

некоторыенавыкиведениядомашнегохозяйства(уборкадома,стиркабелья,мытье посуды); 

навыкиобращениявразличныемедицинскиеучреждения(подруководствомвзрослого); 

пользованиеразличнымисредствамисвязидлярешенияпрактическихжитейскихзадач; 

знаниеосновныхстатейсемейногобюджета,коллективныйрасчетрасходовидоходов 

семейногобюджета; 

составлениеразличныхвидовделовыхбумагподруководствомпедагогическогоработникас 

цельюобращениявразличныеорганизациисоциальногоназначения; 

знаниеизученныхпонятийиналичиепредставленийповсемразделампрограммы; 

использованиеусвоенныхисторическихпонятийвсамостоятельныхвысказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказываниесобственныхсужденийиличностноеотношениекизученнымфактам; 

пониманиесодержанияучебныхзаданий,ихвыполнениесамостоятельноилиспомощью 

педагогическогоработника; 

владениеэлементамисамоконтроляпривыполнениизаданий; 
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владениеэлементамиоценкиисамооценки; 

проявлениеинтересакизучениюистории. 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

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

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

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знаниеместсовершенияосновныхисторическихсобытий; 

знаниеименизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,политиков,полководцев, 

ученых,деятелейкультуры)исоставлениеэлементарнойхарактеристикиисторическихгероев; 

формированиепервоначальныхпредставленийовзаимосвязиипоследовательности 

важнейшихисторическихсобытий; 

понимание"легенды"историческойкартыи"чтение"историческойкартысопоройнаее 

"легенду"; 

знаниеосновныхтерминовпонятийиихопределений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 
исторических событий; 

сравнение,анализ,обобщениеисторических фактов; 

поискинформацииводномилинесколькихисточниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей междуисторическими 

событиями и явлениями. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным 

характеристикам; 

самостоятельноеприготовлениенесложныхблюд(бутербродов,салатов,вторыхблюд); 

соблюдениесанитарно-гигиеническихтребованийкпроцессуприготовленияпищии 

требованийтехникибезопасностиприприготовлениипищи; 

выполнение (под руководством педагогического работника) мелкого ремонта и 

обновление одежды; 

решениетиповыхпрактическихзадач(подруководствомпедагогическогоработника) 

посредствомобращениявторговыепредприятияипредприятиябытовогообслуживания; 

самостоятельноесовершениепокупоктоваровповседневногоспросаизнаниеспособов определения 

правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами  связи, включая интернет- 

средства;знаниеисоблюдениесанитарно- 

гигиеническихправилдлядевушекиюношей; знание основных  мер по 

предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным;  

коллективное планирование семейного бюджета; 

заполнениеразличныхделовыхбумаг(сопоройнаобразец),необходимыхдля дальнейшего 

трудоустройства; 

соблюдениеморально-этическихнормиправилсовременногообщества; 

знаниеназваниястраны,вкотороймыживем,названийгосударственныхсимволов России; 

представлениеотом,чтоповедениечеловекавобществерегулируютопределенные правила 

(нормы) и законы; 

знаниеназванияосновногозаконастраны,покоторомумыживем; 

знаниеосновныхправиобязанностейгражданинаРоссийской Федерации; 
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написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагогического работника,), 

заполнение стандартных бланков. 

представленияонекоторыхэтическихнормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), обучающихся, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

Достаточный уровень:знаниеспособовхраненияипереработкипродуктовпитания; 
составлениеежедневногоипраздничногоменюизпредложенныхпродуктовпитания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и 

вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 

навыкиобращениявразличныеучрежденияиорганизации,ведениеконструктивного диалога 

с работниками учреждений и организаций; 

пользованиеуслугамипредприятийслужбыбыта,торговли,связи,медицинскойпомощи, 

государственныхучрежденийиучрежденийпотрудоустройствудлярешенияпрактически значимых задач; 

знаниеосновныхстатейсемейногобюджета,самостоятельныйрасчетрасходовидоходов 

семейного бюджета; 

самостоятельноезаполнениедокументов,необходимыхдляприеманаработу(заявление, 

резюме, автобиография); 

знаниенекоторыхпонятий(мораль,право,государство,КонституцияРоссийскойФедерации, 

гражданин); 

представлениеоправонарушенияхивидахправовойответственности; 

представлениеозаконодательной,исполнительнойисудебнойвластиРоссийской Федерации; 

знаниеосновныхправиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации; 

знание основных изученных терминов и их определения; 

написаниезаявлений,расписок,просьб,ходатайств; 

оформлениестандартныхбланков; 

знание названий и назначения организаций, в которые следует обращаться для решения 

правовых вопросов; 

поискинформациивразныхисточниках. 

аргументированнаяоценкапоступковгероевлитературныхпроизведений(кинофильмов), 

обучающихся,сверстниковидругихлюдейсучетомсформированныхпредставленийоб этических 

нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в 

процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 
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по предметной области "Искусство"на конец обучения в Vклассе. 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов,инструментовиприспособлений,их 

свойств,назначения,правилхранения,обращенияисанитарно-гигиеническихтребованийпри 

работе с ними; 

знаниеэлементарныхправилкомпозиции,цветоведения,передачиформыпредмета; 

знаниенекоторыхвыразительныхсредствизобразительногоискусства:"изобразительная 

поверхность","точка","линия","штриховка","пятно","цвет"; пользование материалами для рисования, 

аппликации ,лепки;  знание названийпредметов,подлежащихрисованию,лепкеиаппликации; 

знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов,изготавливающих 

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

организациярабочегоместавзависимостиотхарактеравыполняемойработы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществлениетекущегоизаключительногоконтролявыполняемыхпрактических действийи 

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 формыи конструкции, передачав рисункесодержания несложныхпроизведенийв 

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. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян, гитара); 

пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1;  

различение вступления, запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; 

различение песни, танца, марша; 

передачаритмическогорисункапопевок(хлопками,наметаллофоне,голосом); 

определениеразнообразныхпосодержаниюихарактерумузыкальныхпроизведений(веселые, 

грустные и спокойные); владение элементарными представлениями о нотной грамоте.   

Достаточный уровень: 

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

знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов(например,"Дымково", 

"Гжель","Городец","Каргополь"); 
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знание основных особенностей некоторых материалов,используемыхврисовании,лепкеи 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

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

знаниеправилцветоведения,светотени,перспективы;построенияорнамента,стилизации 

формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная,сюжетная,декоративная); 

знаниеспособовлепки(конструктивный,пластический,комбинированный); 

нахождениенеобходимойдлявыполненияработыинформациивматериалахучебника, 

рабочей тетради; 

следованиепривыполненииработыинструкциямпедагогическогоработникаилиинструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценкарезультатовсобственнойизобразительнойдеятельностииобучающихся(красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использованиеразнообразныхтехнологическихспособоввыполненияаппликации;применение 

разных способов лепки; 

рисованиеснатурыипопамятипослепредварительныхнаблюдений,передачавсехпризнакови 

свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

различениеипередачаврисункеэмоциональногосостоянияисвоегоотношениякприроде, 

человеку,семьеиобществу; 

различениепроизведенийживописи,графики,скульптуры,архитектурыидекоративно- прикладного 

искусства; 

различениежанровизобразительногоискусства:пейзаж,портрет,натюрморт,сюжетное изображение; 

самостоятельноеисполнениеразученныхдетскихпесен;знаниединамическихоттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представленияонародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(домра,мандолина,баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представленияобособенностяхмелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто, 

скачкообразно); 

пениехоромсвыполнениемтребованийхудожественногоисполнения;ясное 

и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнениевыученныхпесенбезмузыкальногосопровождения,самостоятельно; 

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

владениеэлементамимузыкальнойграмоты,каксредстваосознаниямузыкальнойречи. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IV класс). 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утреннейгимнастикиподруководствомпедагогическогоработника; 

знаниеосновныхправилповедениянаурокахфизическойкультурыиосознанноеих применение; 

выполнениенесложныхупражненийпословеснойинструкциипривыполнениистроевых 

команд; 

представленияодвигательныхдействиях;знаниеосновныхстроевыхкоманд;подсчетпри 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе сразличнымиисходнымиположениями; 
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взаимодействиесосверстникамиворганизацииипроведенииподвижныхигр,элементов 

соревнований;участиевподвижныхиграхиэстафетахподруководствомпедагогического 

работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных 

мероприятиях. 

Достаточныйуровень: 

практическоеосвоениеэлементовгимнастики,легкойатлетики,лыжнойподготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельноевыполнениекомплексовутреннейгимнастики; 

владениекомплексамиупражненийдляформированияправильнойосанкииразвитиямышц 

туловища;участиевоздоровительныхзанятияхврежимедня(физкультминутки); 

выполнениеосновныхдвигательныхдействийвсоответствиисзаданиемпедагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместноеучастиесосверстникамивподвижныхиграхиэстафетах; 

оказаниепосильнойпомощьиподдержкисверстникамвпроцессеучастиявподвижных играх 

и соревнованиях; 

знаниеспортивныхтрадицийсвоегонародаидругихнародов; 

знаниеспособовиспользованияразличногоспортивногоинвентарявосновныхвидах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знаниеправилитехникивыполнениядвигательныхдействий,применениеусвоенных 

правилпривыполнениидвигательныхдействийподруководствомпедагогическогоработника; 

знаниеиприменениеправилбережногообращениясинвентаремиоборудованиемв 

повседневной жизни; 

соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованнойходьбы под музыку, комплексов 

корригирующихупражненийнаконтрольощущений(впостановкеголовы,плеч,позвоночного 

столба),осанкивдвижении,положенийтелаиегочастей(вположениистоя),комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

пониманиевлиянияфизическихупражненийнафизическоеразвитиеиразвитиефизических 

качеств человека; 

планированиезанятийфизическимиупражнениямиврежимедня(подруководством педагогического 

работника); 

выбор(подруководствомпедагогическогоработника)спортивнойодеждыиобувив зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знанияобосновныхфизическихкачествахчеловека:сила,быстрота,выносливость,гибкость, 

координация; 

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

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определениеиндивидуальныхпоказателейфизическогоразвития(длинаимассатела) (под 

руководством педагогического работника); 
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выполнение технических действий из базовых видов спорта,применениеихвигровойи 

учебной деятельности; 

выполнениеакробатическихигимнастическихкомбинацийизчислаусвоенных(под 

руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижныхиспортивныхиграх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представленияобособенностяхфизическойкультурыразных народов,связифизической 

культурысприродными,географическимиособенностями,традициямииобычаяминарода; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий;применениеспортивногоинвентаря,тренажерныхустройствнаурокефизической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии организации физической культуры и спортав России, в том 

числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнениянаосанку,наконтрольосанкивдвижении,положенийтелаиегочастейстоя,сидя, лежа, 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнениестроевыхдействийвшеренгеиколонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела); 

подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатическихигимнастическихкомбинацийна доступномтехническом 

уровне; 

участиевподвижныхиграхсосверстниками,осуществлениеихобъективногосудейства; 

взаимодействиесосверстникамипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательноеиуважительноеобъяснениеошибокпривыполнениизаданийи предложение 

способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

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

общеразвивающих упражнений; 

использованиеразметкиспортивнойплощадкипривыполнениифизическихупражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильнаяориентировкавпространствеспортивногозалаинастадионе; 

правильноеразмещениеспортивныхснарядовприорганизацииипроведенииподвижных и 

спортивныхигр. 

 

Минимальный ид остаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Физическая культура" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень:  

представление о физической культуре как части общейкультурысовременногообщества; 

осознаниевлиянияфизическихупражненийнафизическоеразвитиеиразвитие 
физическихкачествчеловека; 
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пониманиесвязифизическойкультурыструдовойивоеннойдеятельностью; 

знаниеправилпрофилактикитравматизма,подготовкиместдлязанятийфизической 

культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

знаниеправилоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибахвовремя 

самостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

педагогического работника) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, 

повышения уровня физических качеств; 

планированиезанятийфизическимиупражнениямиврежимедня; 

составлениекомплексовфизическихупражнений(подруководствомпедагогического работника), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определениеосновныхпоказателейсостояниячеловекаиегофизическогоразвития 

(длинаимассатела,частотасердечныхсокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил 

безопасности и гигиенических требований; выполнение строевых действий в шеренге и 

колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных 
физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством педагогического работника); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством педагогического работника) в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

участиевподвижныхиспортивныхиграх,осуществлениеихсудейства; 

знаниенекоторыхособенностейфизическойкультурыразныхнародов,связифизической 

культурыс природными,географическимиособенностями,традициямииобычаяминарода, 

понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника); 

использованиеразметкиспортивнойплощадкипривыполнениифизическихупражнений; 

правильнаяориентировкавпространствеспортивногозалаинастадионе;размещение 

спортивныхснарядовприорганизацииипроведенииподвижныхиспортивныхигр 

правильноеприменениеспортивногоинвентаря,тренажерныхустройствнауроке физической 

культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание обосновныхнаправлениях развитияиформах организации физическойкультурыи 

спорта в современном обществе (Олимпийское, Паралимпийское движение, Специальные 

олимпийские игры); 

самостоятельноеприменениеправилпрофилактикитравматизмавпроцессезанятий 

физическими упражнениями; 

определениеосновныхпоказателейсостояниячеловекаиегофизическогоразвития(длинаи 

масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой; 

составление(подруководствомпедагогическогоработника)комплексовфизических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планированиеииспользованиезанятийфизическимиупражнениямиврежимедня, 
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организацияотдыхаидосугасиспользованиемсредствфизическойкультуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельноевыполнениеупражненийпокоррекцииосанкиителосложения;организация

 и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью,отборфизических упражненийиихсамостоятельноевыполнениевгруппах 

(подконтролемпедагогическогоработника)сзаданнойдозировкойнагрузки; 

применениеспособоврегулированиянагрузкизасчетпауз,чередованиянагрузкии отдыха, 

дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение акробатическихигимнастическихкомбинаций на доступномтехническом 

уровне; 

выполнениеосновныхтехническихдействийиприемовигрывфутбол,баскетбол,волейбол в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнениепередвиженийналыжахусвоеннымиспособами; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с обучающимися при выполнении заданий по физической 

культуре; 

самостоятельноеобъяснениеправил,техникивыполнениядвигательныхдействий,анализ и 

нахождение ошибок. 

Предметные результаты освоения предметной области "Физическая культура" 

дифференцируются в зависимости от психофизических особенностей обучающихся, их 

двигательных возможностей и особенностей сенсорной сферы. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

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 

ручноготруда;знаниеисоблюдениеправилиххранения,санитарно-гигиеническихтребованийпри 

работе с ними; 

знание названийинструментов,необходимыхнаурокахручноготруда,ихустройства, 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; 

пользованиедоступнымитехнологическими(инструкционными)картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владениенекоторымитехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 

использованиевработедоступныхматериалов(глинойипластилином;природными 

материалами;бумагойикартоном;ниткамиитканью;проволокойиметаллом; древесиной;конструировать 

из металлоконструктора); 

выполнениенесложногоремонтаодежды. 
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Достаточный уровень: 

знание правил рациональнойорганизациитруда,включающихупорядоченностьдействийи 

самодисциплину; 

знание обисторической,культурнойиэстетическойценностивещей; знание 

видов художественных ремесел; 

нахождениенеобходимойинформациивматериалахучебника,рабочейтетради; 

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, декоративнохудожественным 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; 

оценкасвоихизделий(красиво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 

установлениепричинно-следственныхсвязеймеждувыполняемымидействиямииих результатами; 

выполнениеобщественныхпорученийпоуборкекласса(мастерской)послеуроковтрудового 

обучения. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

знаниеназванийнекоторыхматериалов,изделий,которыеизнихизготавливаютсяи применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

представленияобосновныхсвойствахиспользуемыхматериалов; 

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

производственными материалами; 

отбор(спомощьюпедагогическогоработника)материаловиинструментов,необходимых 

для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

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

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

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

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

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

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

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 
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заботливоеибережноеотношениекобщественномудостояниюироднойприроде;пониманиезначимос

тиорганизациирабочегоместа,обеспечивающеговнутреннюю 

дисциплину; 

выражениеотношениякрезультатамсобственнойичужойтворческойдеятельности("нравится" 

и (или) "не нравится"); 

организация(подруководствомпедагогическогоработника)совместнойработывгруппе; 

осознаниенеобходимостисоблюдениявпроцессевыполнениятрудовыхзаданийпорядка 

иаккуратности; 

выслушиваниепредложенийимненийобучающихся,адекватноереагированиенаних;комментирован

иеиоценкавдоброжелательнойформедостижениядругихобучающихся, 

высказываниесвоихпредложенийипожеланий; 

проявлениезаинтересованногоотношениякдеятельностисвоихдругихобучающихсяи результатам 

их работы; 

выполнениеобщественныхпорученийпоуборкемастерскойпослеуроковтрудового обучения; 

посильноеучастиевблагоустройствеиозеленениитерриторий,охранеприродыи окружающей 
среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в 

соответствии сфизическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономноерасходованиематериалов; 

планирование(спомощьюпедагогическогоработника)предстоящейпрактической работы; 

знаниеоптимальныхидоступныхтехнологическихприемовручнойимашинной обработки 

материаловвзависимостиотсвойствматериаловипоставленныхцелей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

пониманиеобщественнойзначимостисвоеготруда,своихдостиженийвобластитрудовой 

деятельности. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области"Технология" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов;процессаихизготовления;изделий,которыеизних изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знаниесвойствматериаловиправилхранения;санитарно-гигиеническихтребованийпри 

работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на 

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

ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтениетехнологическойкарты,используемойвпроцессеизготовленияизделия;составление 

стандартного плана работы; 

определениеутилитарнойиэстетическойценностипредметов,изделий; понимание иоценка 

красоты труда и его результатов; 
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использованиеэстетическихориентировиили)эталоноввбыту,домаивобразовательной 

организации; 

эстетическаяоценкапредметовиихиспользованиевповседневнойжизнивсоответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

распределениеролейвгруппе,сотрудничество,осуществлениевзаимопомощи; 

учетмненийобучающихсяипедагогическихработниковприорганизациисобственной деятельности 

и совместной работы; 

комментированиеиоценкавдоброжелательнойформедостиженийобучающихся; 

посильноеучастиевблагоустройствеиозеленениитерриторий;охранеприродыи окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративнохудожественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

планированиепредстоящейпрактическойработы,соотнесениесвоихдействийс поставленной 

целью; 

осуществлениенастройкиитекущегоремонтаинструмента; 

отборвзависимостиотсвойствматериаловипоставленныхцелейоптимальныхидоступных 

технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

созданиематериальныхценностей,имеющихпотребительскуюстоимостьизначениедля 

удовлетворенияобщественныхпотребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

прогнозированиеконечногорезультатаисамостоятельныйотборсредствиспособов работы для 

его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (например, 

выполнение обязанностей старосты класса); 

пониманиеобщественнойзначимостисвоеготруда,своихдостиженийвобластитрудовой 

деятельности, способность к самооценке; 

пониманиенеобходимостигармоничногососуществованияпредметногомирасмиром 

природы. 

 

 Система оценки достижения обучающимися с умственной

  отсталостью планируемых результатов освоения АООП УО 

(вариант 1). 

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,достижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержанияучебныхпредметов и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАООП УО (вариант1), 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволятьосуществлятьоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихсяи развития 

их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

а)дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б)объективностиоценки,раскрывающейдинамикудостиженийикачественных изменений 

в психическом и социальном развитии обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоениисодержания,чтосможетобеспечитьобъективностьоценкивобразовательнойорганизаци

и.Для 

этогонеобходимымявляетсясозданиеметодическогообеспечения(описаниедиагностических 

материалов,процедурихприменения,сбора,формализации,обработки,обобщенияипредставлени

я полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Этипринципыотражаютцелостностьсистемыобразованияобучающихсясумственной 

отсталостью,представляютобобщенныехарактеристикиоценкиихучебныхиличностных 

достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными)компетенциями,необходимымидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося во владении социальными(жизненными)компетенциями,которые,вконечном 

итоге,составляютосновуэтихрезультатов. При этом некоторые личностные результаты могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Наоснованиипримененияметодаэкспертнойоценки(процедураоценкирезультатовна 

основемненийгруппыспециалистов(экспертов)осуществляетсявсесторонняяикомплексная 

оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

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

педагогических работников, медицинского работника, которые хорошо знают обучающихся. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), посколькуосновой оценки служит анализ изменений в поведении 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов-нет фиксируемой динамики; 

1 балл-минимальная динамика; 

2 балла-удовлетворительная динамика; 

3 балла-значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 
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наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте8, Организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

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

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

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

б)перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

Таблица1.Программаоценкиличностныхрезультатов 

№ 
п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формированиечувства 

гордости за свою 

Родину 

Сформированность 

основ гражданской 
позиции 

Знаниесвоегогорода,своего 
адреса:улицы, дома 

Идентификациясебясошколой(я– 

ученик) 

2 Воспитание 

уважительного 

отношения  к  иному 

мнению, истории и 

культуре   других 

народов 

Сформированность 

основ толерантного 

отношения  к  иному 

мнению,  истории и 

культуре    других 

народов 

Ребенок взаимодействует с 
детьмидругойнациональности 

Ребенок не конфликтует с 

детьми другой национальности 

3 Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущнонеобходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущнонеобходимом 

жизнеобеспечении 

Способен описать свое 
физическоесостояние(жарко,холодно, 
больнои т.п.) 

Способенсказатьосвоихнуждах 

(хочупить,хочуестьи т.п.) 

4 Овладение 
начальныминавыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

Владеет навыками 

конструктивного  общения с 
педагогами, взрослыми, 
сверстникамиит.д.в школе 

Способен приспособится к 

изменяющимся  условиям. 

Демонстрирует адекватные формы 

поведения в различных социальных 

ситуациях, не создает конфликта 

5 Овладениесоциально- 
бытовыми навыками, 

Сформированность 
социально-бытовых 

Владеет навыками 
самообслуживаниявшколе 
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используемыми в 

повседневной жизни 

навыков,используемых 

в повседневной жизни 

Проявляетсамостоятельностьи 

активноеучастие,ввыполнении 

обязанностейипорученийв 

повседневных делах класса, 

школы 

Следит за своим внешним 
видом 

6 Владение навыками 

коммуникации  и 

принятыми  нормами 

социального 

взаимодействия,втом 

числе  владение 

вербальными   и 

невербальными 

коммуникативными 

компетенциями, 

использование 

доступных 

информационных 

технологий   для 

коммуникации 

Сформированность 

навыковкоммуникации 
со взрослыми 

Способен инициировать 
коммуникациюсовзрослыми 

Способен применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

Способен обращаться за 

помощью к взрослому 

Сформированность 

навыковкоммуникации 

со сверстниками 

Способен инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

Способен применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

Способен обращаться за 

помощью к сверстнику 

Владение средствами 
коммуникации 

Способен использовать 
разнообразные  средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Способенправильноприменять 

ритуалы социального 

взаимодействия  согласно 

ситуации 

7 Способность  к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрастуценностейи 

социальных ролей 

Сформированность 

способности  к 

осмыслению 

социальногоокружения,

 своего 

меставнем,принятие 

соответствующих 

возрастуценностейи 

социальных ролей 

Знает правила  поведения в 

разныхсоциальныхситуацияхс 

людьми разного  возраста и 

статуса:младшимиистаршими, 

пожилыми,  родными и 

близкими,  администрацией, 
педагогами,обслуживающим 
персоналомшколыдр. 

Умеетадекватноиспользовать 

принятые социальные ритуалы: 

вступитьвконтактиобщатьсяв 

соответствиисвозрастом 
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   близостью и социальным 

статусом собеседника, 

корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта 

Знаетсвойвозраст,пол 

8 Принятиеиосвоение 

социальной  роли 

обучающегося, 

проявлениесоциально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Сформированность 

социальной   роли 

обучающегося, 

проявления социально 

значимых  мотивов 

учебной деятельности 

Способенконтролироватьсвои 
действия 

Положительное отношение к 

школе 

Ориентациянасодержательные 

моменты школьной жизни 

Принятиеобразца«хорошего 

ученика» 

9 Сформированность 

навыков 

сотрудничествас 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Сформированность 

навыковсотрудничества

 с 

взрослыми и 

сверстникамивразных 

социальных ситуациях 

 

Умениеслушатьсобеседника, 

делиться своими 

впечатлениями, отвечать на 

вопросы и просьбы 

Выстраивание 

доброжелательныхивежливых 

взаимоотношений  с 

родственниками, друзьями, 

одноклассниками 

Учитывает другое мнение в 

совместной работе 

10 Способность   к 

осмыслениюкартины 

мира, ее временно- 

пространственной 

организации; 

формирование 

целостного,социально 

ориентированного 

взгляданамирвего 

органичном  единстве 

природной   и 

социальной частей 

Сформированность 

способности    к 

осмыслению   картины 

мира, ее временно- 

пространственной 

организации; 

формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляданамирвего 

органичном  единстве 

природной    и 

социальнойчастей 

Способен к осмыслению 

социальногоокружения,своего 

места в нем, принятие 

соответствующих  возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Использует вещи и предметы в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком 

Использует личные 

впечатления связанные с 

явлением окружающего мира, 

упорядочивает их во времени и 

пространстве 

11 Воспитание 
эстетических 

Сформированность 
эстетических 

Различаеткатегории«красиво- 
некрасиво» 
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потребностей, 

ценностейичувств 

потребностей, 

ценностейичувств 

Может оценить свою работу с 

точки зрения «красиво- 

некрасиво» 

Может оценить работу 
сверстников с точки зрения 

«красиво-некрасиво» 

12 Развитие  этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости  и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания  к 

чувствам   других 

людей 

Сформированность 

этических чувств 

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

Способениспытыватьчувства 

стыда, вины 

Знает основные моральные 

нормы и ориентирован на их 

выполнение 

13 Сформированность 

установки  на 

безопасный,здоровый 

образжизни,наличие 

мотивации   к 

творческому труду, 

работенарезультат, 

бережномуотношению

   к 

материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность 

установкиназдоровый 

образ жизни 

Способен соблюдать режим дня 

Отсутствуют вредные 
привычки 

Сформированы навыки гигиены 

Сформированность 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Соблюдает правила дорожного 

движения 

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения дома 

(правила обращения с 

электроприборами и т.п.) 

Знает и соблюдает правила 

безопасногоповедениянаулице 

(правила  общения с 

незнакомыми людьми) 

14 Проявление 
готовности к 

самостоятельной 
жизни 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельнойжизни 

Имеет свои домашние 
обязанности 

Выполняет свои домашние 
обязанности 

в) систему балльной оценки результатов; 

0 –динамика отсутствует; 

1 –минимальная динамика; 

2 –удовлетворительная динамика; 

3 –значимая динамика. 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (например, "Журнал итоговых достижений обучающихся класса"); 
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д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

е) 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 результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 

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

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

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством педагогического 

работника. 

Во время обучения в 1дополнительном и1классах,а так же в течение первого полугодия 

2 класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников,используятолько 

качественнуюоценку.Приэтомнеявляетсяпринципиальноважным,насколькообучающийся 

продвигаетсявосвоениитогоилииногоучебногопредмета.Наэтомэтапеобучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

однойизкоторыхявляетсяспособностьееосуществлениянетолькоподпрямыминепосредственны

мруководствомиконтролемпедагогическогоработника,ноисопределенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

посколькуонииграютопределеннуюрольвстановленииличностиобучающегосяиовладении им 

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка 

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

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

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

знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как "верные" или "неверные". 

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

свидетельствуеточастотностидопущениятехилииныхошибок,возможныхпричинахих 

появления,способахихпредупрежденияилипреодоления.Покритериюполнотыпредметные 

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

выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия помощи и ее 

видов:заданиевыполненополностьюсамостоятельно;выполненопословеснойинструкции; 

выполнено с опорой 

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

1. Формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

 Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

✓ письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, письменные отчёты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, 

доклады и другое. 

✓ устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 
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вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

✓ комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

 Форму текущего контроля определяет учитель с учетом структуры дефекта 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, 

возможно использование информационно– коммуникационных технологий. 

 Проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ) отражены в календарно- тематическом планировании в 

рабочей программе в каждой четверти. 

 Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации отражены в календарно- тематическом планировании в рабочей 

программе обучающегося или в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-ФГОС) в специальной индивидуальной 

программе развития (далее-СИПР). 

 В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена диагностика 

результатов личностного развития обучающихся. Она может проводиться в разных формах 

(психолого-медико-педагогического сопровождения, психолого-педагогического статуса 

ученика, по результатам наблюдений, фиксируемых в коррекционных дневниках и в 

индивидуальной карте личностных результатов). Данная диагностика предполагает обучение, 

воспитание, развитие и коррекцию качеств личности обучающихся: формирование учебного 

поведения, определение жизненной компетенции обучающегося, оценки поступков и т.д. 

 Порядок промежуточной аттестации по специальной (коррекционной) 

Образовательной программе: 

✓ текущая аттестация — оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой — либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

✓ четвертная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации; 

✓ годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

 Годовая аттестация включает в себя: 

✓ проверку техники чтения во2-9-ых классах; 

✓ диктант (контрольное списывание) по письму (русскому языку) во 2-9-ых классах; 

✓ контрольную работу по математике во2-9-ых классах; 

✓ обучающиеся 9-ых классов проходят итоговую комплексную работу. 

 Порядок промежуточной аттестации по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (далее-АООП) с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ОУ: 

промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 

уроков по теме, четверть, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 

предметных результатов. 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся прописаны в АООП с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)ОУ. 

 Порядок промежуточной аттестации по АООП с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития ОУ: 

проводится один раз в полугодие согласно мониторингу результатов обучения. 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения прописываются в СИПР обучающегося 

на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее-ПМПК). 
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 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 При отсутствии обучающегося по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, он имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

2. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся 

 В Положении использованы следующие определения (понятия), с точки зрения 

дидактики, применяемые в педагогической практике: 

оценка представляет собой процесс определения количественных и качественных 

показателей теоретической и практической подготовки обучаемых существующим 

оценочным требованиям, предъявляемым к ним образовательными программами; 

отметка - это количественная оценка знаний, навыков и умений, приобретенных 

обучающимися, являющаяся результатом процесса оценивания, выраженная в баллах; 

выставление отметки - определение балла (количественно выраженной оценки) по 

официально принятой шкале для фиксирования результатов учебной деятельности, степени 

ее успешности. 

 Необходимость разработки Положения, помимо требований руководящих 

документов, вызвана также рядом субъективных и объективных причин: 

 отсутствием критериев оценки академических знаний различных категорий 
контингента детей с умственной отсталостью (нарушения интеллекта); 

 возможностью использования результатов промежуточной аттестации в качестве 
одной из форм успешного руководства учебным процессом; 

 невозможностью разработки единых требований оценки знаний обучающихся с 
выраженными нарушениями процессов познавательной деятельности. 

 Выставляемые оценки обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не могут быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ в 

виду значительной неоднородности состава обучающихся по степени дефекта умственной 

деятельности даже в одном классе, а являются лишь показателем успешности продвижения 

школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль стимулирующего фактора, 

поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 

 В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу обучения по 

образовательным программам определенной ступени и реальными возможностями ребенка, 

связанными со структурой дефекта,необходимо использовать адресную методику оценки знаний 

и продвижения обучающихся, воспитанников по категориям: 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 со сложной структурой дефекта, умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 со сложной структурой дефекта, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(далее- ТМНР). 

 При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих программ по 

предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого обучающегося, 

исходяизего потенциальных возможностей и структуры дефекта,согласно которому использовать 

определённые критерии оценивания знаний по предметам и успешности его продвижения. 

1- й уровень: 

Обучающиеся, способные в полном объёме освоить специальную(коррекционную) 

образовательную программу, обучающиес япо ФГОС АООП с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) ОУ (минимальный или достаточный уровень). Они обучаются 

достаточно успешно, понимают фронтальное объяснение учителя, способны самостоятельно 

применять полученные знания с опорой на наглядность. 

2- й уровень: 

Обучающиеся, способные освоить специальную (коррекционную) образовательную 

программу, обучающиеся по ФГОС АООП с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Учреждения (минимальный уровень) в меньшем объёме, с дозированной по 

интенсивности и по сложности материала индивидуальной образовательнойнагрузкой. Школьники 

данной категории, в силу структуры дефекта, испытывают трудности при усвоении программного 

материалаи нуждаются в разнообразных видах помощи(словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической). Они способны применитьправила толькопри выполнении аналогичного 

задания, однако каждое измененное задание воспринимается ими как новое. 

3-4-йуровень: 

Обучающиеся с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, ТМНР 

осваивают индивидуальную специальную (коррекционную) образовательную программу, 

обучающиеся по ФГОС АООП с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Учреждения. Образовательный маршрут выстраивается на основании заключения ЦМПК: 

индивидуальный учебный план, поФГОС разрабатывается СИПР обучающегося, учитывающая его 

специфические образовательные потребности. 

 В 1 классе безотметочная система оценивания. Результат продвижения обучающихся 

в безотметочной системе оценивания определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи. 

 Оценка обучающихся 2-9-х классов по всем учебным предметам, за исключением 

коррекционного-развивающих занятий, осуществляется по четырех бальной системе (с 

измененной шкалой оценивания) по каждому предмету: 

«5»- отлично, 

«4»-хорошо, 

«3»-удовлетворительно, 

«2»- неудовлетворительно. 

 В УО проверяются и оцениваются все письменные работы. В рабочих тетрадях 

ведется систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков 

необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, 

состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем потенциальных 

возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ 

обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за 

плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением 

эмоционально- волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие 

приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы 

и т.п.). 

 Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно годовому учебному плану ОУ 

по графику, утвержденному директором. 

 Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя: 

 текущую оценку знаний; 

 административные мониторинговые исследования; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках 
региональных исследований качества образования. 

 Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

 за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся 
оцениваются отметкой. 
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 основанием для выставления итоговой оценки знаний служат  результаты 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной 

работой ученика. 

 при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально- 
дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных 

по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы 
каждым учеником. 

 Годовые отметки по всем предметам учебного плана, кроме коррекционно- 

развивающих занятий выставляются в личное дело обучающегося и являются основанием для 

его перевода в следующий класс или для допуска к итоговой аттестации по профессионально- 

трудовому обучению выпускников ОУ. 

3. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(I,II уровень) 

 Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся ОУ. При оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного 

цикла (география, история,биология, и др.)принимается во внимание: 

✓ правильность ответа по содержанию, свидетельствующаяоб осознанности 

усвоения изученного материала; 

✓ полнота ответа; 

✓ умение практически применять свои знания; 

✓ последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оцениванияустныхответовявляютсяобщимидлявсехпредметов. 

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

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

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

в речи. 

Оценка«3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно 

применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

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

ребёнка. 

Оценка«2»не ставится вж урнал. 

 При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи по ФГОСрусский 

язык предметные результаты следует руководствоваться следующими нормами: 

II-IV классы 

оценка«5»ставится за работу без ошибок; 

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

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

оценка«2» ставится за работу более шести ошибок. 

V-IX классы 

оценка«5»ставится за работу без ошибок; 

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

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

оценка«2» ставится за работу более семи ошибок. 

 В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

 Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 
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являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, 

 Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение требовалось: 

во2-3классах-25-40минут, 

в 4-9 классах 35-40 минут, причем за указанное время обучающиеся нетолько должны 

выполнить работу, но и проверить её. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1- 3 простые задачи или 1-3 

простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант, сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в 

процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 

нарушение формулировки вопроса(ответа) задачи, правильности расположения записей,чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики(названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

оценка«5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

оценка«4»ставится,есливработеимеются2-3негрубыеошибки; 

оценка«3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть 

других заданий; 

оценка«2» может выставляться за небрежно выполненные задания втетради, как 

метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

оценка«5»ставится,если все задания выполнено правильно; 

оценка«4»ставится,еслидопущены1-2негрубыеошибки; 

оценка«3»ставится,еслидопущены1-2грубыеошибкиили3-4негрубые; 

оценка«2»можетвыставлятьсязанебрежновыполненныезаданиявтетради,как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решениезадач 

на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и построение и 

др.): 

оценка«5»ставится,есливсезадачивыполненыправильно; 

оценка«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, построение выполненонедостаточно точно; 

оценка«3»ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, 

еслиприизмерениидопущенынебольшиенеточности;построениевыполненоправильно,но 

допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

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

метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

 Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во 

внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость 

ивыразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 
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пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

 Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

 Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. 

 Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 

Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе 

фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы должны быть 

болееполными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

 При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты. 

 В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, 

прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им 

затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

Нормативытехникичтения(количествословвминуту)наполугодиеиконецгода 

Таблица 1 

Кл 

асс 

1 уровень 

(без 

нарушени

я произношения) 

слов/мин 

2 

уровень(незначит

ельныеречевые 

нарушения) 
слов/мин 

3,4 уровень 

(выраженные нарушения речи, 

отсутствие речи) 

1 8-10 5 Проводится с   учетом 

индивидуальных особенностей и 

потенциальных  возможностей 

обучающегося, отслеживается динамика 

относительно самого  ребёнка 

(учитываются буквы, слоги, отдельные 

слова) 

2 15-20 10-15 

3 25-30 15-25 

4 35-40 30-35 

5 45-60 40-50 

6 60-65 55-60 

7 70-80 60-70 

8 80-90 70-80 

9 90-100 80-90 

 

II класс, обучающиеся по ФГОС: 

оценка«5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом кконцу года на 

чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными 

ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью 

(полно, правильно, последовательно); 

оценка«4»ставится ученику,еслион:читаетпослогам,затрудняясь читатьцеликом 

дажелегкиеслова;допускаетодну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз;допускаетнеточностивответах навопросыиприпересказесодержания,ноисправляет их с 

помощью учителя; 

оценка«3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудныхслов; 

допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз;отвечает на 

вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе содержания. 

оценка«2»не ставится. 

III—IVклассы: 

оценка«5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной - 

двумя самостоятельно исправленнымиошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на 
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вопросыиможетпередатьсодержаниепрочитанногополно,правильно,последовательно с 

незначительной помощью; 

оценка«4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные 

слова—послогам;допускаетодну-двеошибкипричтении,соблюдениисмысловыхпауз,в 

IV классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; 

оценка«3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксическихи 

смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы односложно и 

способен пересказать содержание прочитанного с помощью учителя; 

-оценка«2»неставится. 

V—IX классы: 

оценка«5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло (согласно 

индивидуальному темпу чтения), выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения; способен выделить с незначительной помощью учителя основную мысль 

произведения или части рассказа; делить текст на части и озаглавливать их; называет 

главных действующих лиц произведения,характеризует их поступки; отвечает навопросы и 

передает поплану содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

оценка«4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, выразительно, 

бегло (согласно индивидуальному темпу чтения); допускает одну-две ошибки при чтении, 

допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа; 

называет главных действующих лицпроизведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; допускает незначительные неточности в ответах на вопросы и припередаче 

содержания; 

оценка«3» ставится ученику, если он читает по слогам, недостаточно правильно, 

выразительно; допускает ошибки при чтении, несоблюдает паузы, знаки препинания, 

допускает ошибки в постановке логических ударений; выделяет основную мысль 

произведения иличастирассказа толькоспомощью учителя;затрудняетсяназвать главных 

действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажениевоспроизведения. 

оценка«2»неставится. 

 Оценка трудовых умений в начальной школе (II-IV классы) ставится учителями 

начальных классов с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Оценивание 

обучающихся основной школы (V-IX классы) осуществляется учителя трудовогообучения. 

 Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для воспитанников, с 

учетомотработанного материалапрограммы,возможностей конкретного ученика иматериально- 

технического обеспечения мастерской, готовит необходимый материал и инструмент для 

промежуточной аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога. 

 Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной аттестации в II-IX 

классах выставляется на основании двух оценок: за устный ответ (теоретические сведения) и 

практическую работу. 

 Критерии оценки обучающихся по предмету «Трудовое обучение» по ФГОС II-IV 

Классы «Ручной труд»,IV-IXклассы «Профильный труд»: 

оценка«5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при 

выполнении практической работы и может выполнить её используя план или образец, а 

также проанализировать и оценить качество своей работы; 

оценка«4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий 

испытывает незначительные трудности и используетпомощь учителя при поэтапном 

выполнении практического задания и его анализе; 

оценка«3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 
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аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы. 

оценка«2»не ставится. 

 Приоценивании успеваемостипофизическойкультуре учитываютсяиндивидуальные 

возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и 

психического, двигательные возможности. 

 Главнымитребованиямиприоценивании уменийинавыков,предметныхрезультатов 

является выполнение изучаемых упражнений, при этом учитывается: 

какучениковладелосновамидвигательныхнавыков; 

какпроявилсебяпривыполнении,старалсялидостичьжелаемогорезультата; как 

понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения; 

как относится к урокам; 

каков его внешний вид; 

соблюдаетлидисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об 

этом обучающимся. 

 Критерии оценки по предмету физической культуры: 

оценка«5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и 

выполняет физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя;темп 

деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне; 

оценка«4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваиваетчастично, 

с помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и 

искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности 

средний, но к концуурока снижается; 

оценка«3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

избирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с 

помощью учителя, темп деятельности на низком уровне. 

оценка«2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка. 

 Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка и пение» по 

ФГОС «Музыка»: 

оценка«5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, 

знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры 

музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, 

самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях. 

оценка«4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 

музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о 

прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

оценка«3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 

простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 

совместных художественно-эстетических видов деятельности. 

оценка«2»неставится. 

 Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». Предмет 

изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся к творческому социально 

значимому труду, использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного 

развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех этапах обучения в 
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ОУ. 

 Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

оценка«5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметыразной формы,использует приэтомнезначительную помощь;различает цветаи их 

оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом,исправляет 

неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира. 

оценка«4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 

основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 

геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для 

изображениярисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для 

рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с 

помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

оценка«3» ставится, еслиобучающийся способен ориентироваться на листе бумаги 

пообразцу;рисовать,обводить изображенияпоопорным точкам, потрафарету; по шаблону; 

умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать 

основные цвета исоотносить их с образцом. 

оценка«2»неставится. 

4. Оценка продвижения обучающихся со сложным дефектом и комплексными 

нарушениями в развитии (III-IV уровень). 

 Обучение детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложным 

дефектом делится на несколько образовательных этапов, целью каждого из которых является 

переход от достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. 

 Наиболее значимымиэтапамиявляются: 

✓ действиевыполняетсявзрослым(ребенокпассивен,позволяетчто-либо делать 

с ним); 

✓ действиевыполняетсяребенкомсозначительнойпомощьювзрослого; 

✓ действиевыполняетсяребенкомсчастичнойпомощьювзрослого; 

✓ действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображенияиливербально); 

✓ действиевыполняетсяребенкомпоподражаниюилипообразцу; 

✓ действиевыполняетсяребенкомполностьюсамостоятельно. 

 Норма оценивания при освоении обучающимся

 образовательныхпрограмм 

(относитсятолькоккатегорииобучающихся3уровня): 

оценка«2»–неставится. 

оценка«3»-выполнениезаданиявсопряжённомрежиме,хотяненаблюдаетсястойких 

позитивных изменений (динамика нестабильная, неравномерная) 

оценка«4»–частичное, избирательное усвоение материала. 

оценка«5»–способность самостоятельно по образцу выполнять задания. 

 

 

2. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП УО (вариант1) 

 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету"Русский язык" предметной области 

"Язык и речевая практика "(I-IV и дополнительный классы) включает пояснительную 
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записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Обучение русскому языку в I - IV и дополнительном классах предусматривает 

включение в учебную программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", 

"Обучение грамоте", "Практические грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и 

развитие речи", "Речевая практика". 

Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить 

следующие задачи: 

уточнении и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

формирование первоначальных "до грамматических" понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

овладениеразличнымидоступнымисредствамиустнойиписьменнойкоммуникациидля 

решения практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатковречевойимыслительнойдеятельности; 

формированиеосновнавыкаполноценногочтенияхудожественныхтекстовдоступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

развитиенавыковустнойкоммуникации; 

формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности. 

Содержаниеучебногопредмета"Русскийязык": 

Раздел"Подготовкакусвоению грамоты". 

Подготовкакусвоениюпервоначальныхнавыковчтения.Развитиеслуховоговнимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: "слово", 

"предложение",частьслова -"слог" (безназывания термина), "звукигласные исогласные". 

Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия и 

(или)отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовкакусвоениюпервоначальныхнавыковписьма.Развитиезрительноговосприятия

ипространственнойориентировкинаплоскостилиста.Совершенствованиеи 

развитиемелкоймоторикипальцеврук.Усвоениегигиеническихправилписьма.Подготовкак 

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). 

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. 

Раздел "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. 

Различениегласныхисогласныхзвуковнаслухивсобственномпроизношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 
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Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми и 

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

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 

загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитиемелкоймоторикипальцеврук;координациииточностидвиженияруки. 

Развитиеуменияориентироватьсянапространствелиставтетрадиикласснойдоски. 

Усвоениеначертаниярукописныхзаглавныхистрочныхбукв. 

Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиенических 

норм.Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмом.Дословноесписываниеслови 

предложений,списываниесовставкойпропущеннойбуквыилислогапослепредварительного 

разборас учителем. Усвоениеприемовипоследовательностиправильногосписываниятекста. 

Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнерасходитсясих произношением. 

Практическоеусвоениенекоторыхграмматическихуменийиорфографическихправил: 

обозначениенаписьмеграницпредложения,раздельноенаписаниеслов,обозначениезаглавной 

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

гласных после шипящих ("ча-ща", "чу-щу", "жи-ши"). 
Речевоеразвитие. 

Использованиеусвоенныхязыковыхсредств(слов,словосочетанийиконструкций 

предложений)длявыраженияпросьбыисобственногонамерения(послепроведения 

подготовительнойработы),ответовнавопросыпедагогическогоработникаиобучающихся. 

Пересказпрослушанныхипредварительноразобранныхнебольшихпообъемутекстовсопоройнав

опросыпедагогическогоработникаииллюстративныйматериал.Составлениедвух-

трехпредложенийсопоройнасериюсюжетныхкартин,организованныенаблюдения, 

практические действия. 

Раздел"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.Обозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквами"ь,е,е,и,ю,я". 

Разделительный"ь".Слог.Переносслов.Алфавит. 

Слово.Слова,обозначающиеназванияпредметов.Различениесловаипредмета.Слова- 

предметы,отвечающиенавопросы"кто?","что?".Расширениекругаслов,обозначающих 

фрукты,овощи,мебель,транспорт,явленияприроды,растения,животных.Словас 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Именасобственные.Большаябуквавименах,фамилиях,отчествах,кличкахживотных, 

названиях городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомствосантонимамиисинонимамибезназываниятерминов("Слова-друзья"и 

"Слова-враги"). 

Слова,обозначающиеназваниядействий.Различениедействияиегоназвания.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?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
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Предлог.Предлогкакотдельноеслово.Раздельноенаписаниепредлогасословами.Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Именасобственные(именаифамилиилюдей,кличкиживотных,названиягородов,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 гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главныеивторостепенныечленыпредложений.Оформлениепредложениявустнойи 

письменнойречи.Повествовательные,вопросительныеивосклицательныепредложения.Составл

ениепредложенийсопоройнасюжетнуюкартину,сериюсюжетныхкартин,повопросам,потеме,по

опорнымслова.Распространениепредложенийсопоройнапредметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитиеречи.Составлениеподписейккартинкам.Выборзаголовкаизнескольких 

предложенных.Различениетекстаи"нетекста".Работасдеформированнымтекстом. 

Коллективноесоставлениекороткихрассказовпослепредварительногоразбора.Коллективное 

составлениенебольшихпообъемуизложенийисочинений(3-4предложения)поплану, опорным 

словам и иллюстрации. 
Раздел "Чтение и развитие речи": 

Содержаниечтения(кругчтения).Произведенияустногонародноготворчества(пословица,

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

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

обучающихсяивзрослых,отруде,онародныхпраздниках,онравственныхиэтическихнормах 

поведения.Статьизанимательногохарактераобинтересноминеобычномвокружающеммире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

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

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу, о жизни обучающихся, их 

дружбе и товариществе, произведения о добре и зле. 

Жанровоеразнообразие:сказки,рассказы,стихотворения,басни,пословицы,поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

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

словамивслухи"просебя".Формированиеумениясамоконтроляисамооценки.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 

педагогического работника. 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. 

Раздел"Речеваяпрактика": 

Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнениеинструкций,записанныхнааудионосители.Чтениеивыполнениесловесных 
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инструкций,предъявленныхвписьменномвиде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

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

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника 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). 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 речевогообщения 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)обращенияксверстникам,всемье.Именные,бытовые,ласковыеобращения. 

Функциональныеобращения(кпродавцу,ксотрудникуполиции).Спецификаполовозрастных 

обращений(дедушка,бабушка,девушка,мужчина).Вступлениевречевойконтактс 

незнакомымчеловекомбезобращения("Скажите,пожалуйста...").Обращениевписьме,в 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формул: "Давай познакомимся", "Меня 

зовут...","Менязовут...,атебя?","Это...","Познакомьсяпожалуйста,это...".Ответныереплики на 

приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте", 

"До свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые 

(фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий 

образовательной организации). 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". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", 

"Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение,предложение.Приглашениедомой.Правилаповедениявгостях. 

Поздравление,пожелание.Формулы:"Поздравляюс...","Поздравляюспраздником..."иих 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожеланияблизкимималознакомымлюдям,сверстникамистаршим.Различия 

пожеланийвсвязисразнымипраздниками.Формулы:"Желаютебе...","ЖелаюВам...","Яхочу 

пожелать...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительныеоткрытки. 

Формулы,сопровождающиевручениеподарка:"ЭтоВам(тебе)","Яхочуподарить 
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тебе...".Этикетныеиэмоциональныереакциинапоздравленияиподарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", 

"Как красиво!". 

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. 

Развертываниепросьбыспомощьюмотивировки.Формулы:"Пожалуйста","Можно..., 

пожалуйста!","Разрешите.","Можномне","Можноя...". 

Мотивировкаотказа.Формулы:"Извините,но...". 

Благодарность.Формулы:"Спасибо","Большоеспасибо","Пожалуйста".Благодарностьза 

поздравленияиподаркикакответнаяреакциянавыполнениепросьбы:"Спасибо...имя". 

Мотивировкаблагодарности.Формулы:"Оченьприятно","Яоченьрада"какмотивировка 

благодарности.Ответныерепликинапоздравление,пожелание:"Спасибозапоздравление","Ятоже 

поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю). 

Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". 

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.Одобрениекакреакциянапоздравления,подарки:"Молодец!", 

"Умница!", "Как красиво!". 

Примерныетемыречевыхситуаций: 

"Я-дома"(общениесблизкимилюдьми,приемгостей); 

"Яимоитоварищи"(игрыиобщениесосверстниками,общениевобразовательной организации, в 

секции, в творческой студии); 

"Язапорогомдома"(покупка,поездкавтранспорте,обращениезапомощью,поведение в 

общественных местах (кино, кафе); 

"Явмиреприроды"(общениесживотными,поведениевпарке,влесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

иречевыхуменийобучающихсяисоциальнойситуацииихжизни.Например,врамкахлексической 

темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могутбытьорганизованыречевыеситуации"Давайтепознакомимся!","Знакомствоводворе", 

"Знакомство в гостях". 

Алгоритмработынадтемойречевойситуации: 

1) Выявлениеирасширениепредставленийпотемеречевойситуации. 

2) Актуализация,уточнениеирасширениесловарногозапасаотемеситуации. 

3) Составлениепредложенийпотемеситуации,втомчислеответынавопросыи 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструированиедиалогов,участиевдиалогахпотемеситуации. 

5) Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации.Уточнениеролей,сюжета 

игры, его вариативности. 

6) Моделированиеречевойситуации. 

7) Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)по 

теме ситуации. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета"Русский язык": 

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв;ударныхибезударныхсогласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

делениесловнаслогидляпереноса; 

списываниепослогамицелымисловамисрукописногоипечатноготекстасорфографическим 

проговариванием; 

записьподдиктовкусловикороткихпредложений(2-4слова)сизученными орфограммами; 

обозначениемягкостиитвердостисогласныхзвуковнаписьмегласнымибуквамиибуквой"ь" 

(после предварительной отработки); 

дифференциацияиподборслов,обозначающихпредметы,действия,признаки; 

составлениепредложений,восстановлениевнихнарушенногопорядкасловсориентациейна 

серию сюжетных картинок; 

выделениеизтекстапредложенийназаданную тему; 

участиевобсуждениитемытекстаивыборазаголовкакнему. 

 

Достаточный уровень: 

различениезвуковибукв; 

характеристикагласныхисогласныхзвуковсопоройнаобразециопорнуюсхему; 

списываниерукописногоипечатноготекстацелымисловамисорфографическим 

проговариванием; 

записьподдиктовкутекста,включающегословасизученнымиорфограммами(30-35 
слов); 

дифференциацияиподборсловразличныхкатегорийповопросуиграмматическому 

значению(названиепредметов,действийипризнаковпредметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделениетемытекста(очемидетречь),выбородногозаголовкаизнескольких, подходящего по 

смыслу; 

самостоятельнаязапись3-4предложенийизсоставленноготекстапослеегоанализа. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Чтение" предметной области "Язык и 

речевая практика" (I –IV и дополнительный классы) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

Чтение является важным учебным предметомвобразованииобучающихсясумственной 

отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на коррекцию и 

развитиеречемыслительныхспособностей,формированиеэмоциональногоотношенияк 

действительностиинравственныхпозицийповеденияподчеркиваетзначимостьобучения чтению 

обучающихся с данной категории. 

Задачами изучения учебного предмета"Чтение"являются: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

формированиетехникичтения:правильногоивыразительногочтения,обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 
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формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

развитие у них умения общаться наурокечтения:отвечатьнавопросыпедагогического 

работника,спрашиватьобучающихсяонепонятныхсловах,делитьсявпечатлениямио 

прочитанном,дополнятьпересказытекста,рисоватьктекстусловесныекартинки,коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. 

 
Содержание учебного предмета "Чтение": 

Содержание чтения (круг чтения): произведении яустного народного 

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

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

жизни обучающихсяивзрослых,отруде,онародныхпраздниках,онравственныхиэтическихнормах 

поведения.Статьизанимательногохарактераобинтересноминеобычномвокружающеммире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

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

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

дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровоеразнообразие:сказки,рассказы,стихотворения,басни,пословицы,поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

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

словамивслухи"просебя".Формированиеумениясамоконтроляисамооценки.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 

педагогического работника. 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета"Чтение":  

Минимальный уровень:  

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целымисловами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участиевколлективнойработепооценкепоступковгероевисобытий;выразительно

е чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантикеиструктуреслова-послогам)ссоблюдениемпауз,ссоответствующимтономголоса и 

темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанномутексту; 

определениеосновноймыслитекстапослепредварительногоегоанализа; 

чтениетекстамолчасвыполнениемзаданийпедагогическогоработника; 

определениеглавныхдействующихлицпроизведения;элементарнаяоценкаихпоступков; 

чтениедиалоговпоролямсиспользованиемнекоторыхсредствустнойвыразительности 
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(послепредварительногоразбора); 

пересказтекстапочастямсопоройнавопросыпедагогическогоработника,картинный план 

или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть7-8 стихотворений. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Речевая практика" предметной области 

"Язык и речевая практика"(I -IV и дополнительный классы) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

предметам. 

Пояснительная записка. 

Предмет "Речевая практика"вначальнойобразовательнойорганизациивходитв структуру 

изучения предметной области "Язык и речевая практика". 

Цельюучебногопредмета"Речеваяпрактика"являетсяразвитиеречевойкоммуникации 

обучающихсяинтеллектуальныминарушениями(умственнойотсталостью)дляосуществления 

общения с окружающими людьми. 

Задачи учебного предмета"Речевая практика": способствовать совершенствованию речевого 

опыта обучающихся; 

корригироватьиобогащатьязыковуюбазуустныхвысказыванийобучающихся;формировать 

выразительную сторону речи; 

учитьстроитьустныесвязныевысказывания;воспитывать 

культуру речевого общения. 

 

Содержание учебного предмета"Речевая практика": 

Аудирование и понимание речи. Выполнениепростых и составных устныхинструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

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

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника и с аудионосителей. 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). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино,телевидение,радио. 

Виртуальное общение.Общениевсоциальныхсетях. 

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 

негрубыеобращения.Бытовые(неофициальные)обращенияксверстникам,всемье.Именные, 

бытовые,ласковыеобращения.Функциональныеобращения(кпродавцу,ксотруднику 

полиции).Спецификаполовозрастныхобращений(дедушка,бабушка,девушка,мужчина). 
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Вступление в речевой контактснезнакомымчеловекомбезобращения("Скажите, 

пожалуйста...").Обращениевписьме,впоздравительнойоткрытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы: "Давай познакомимся", "Меня 

зовут...", "Меня зовут..., а тебя?". Формулы: "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". 

Ответные реплики на приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 

Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте", 

"До свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые 

(фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий 

образовательной организации). 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". Просьбы при прощании: "Приходи(те) еще", 

"Заходи(те)", "Звони(те)". 
Приглашение,предложение.Приглашениедомой.Правилаповедениявгостях. 

Поздравление,пожелание.Формулы:"Поздравляюс...","Поздравляюспраздником..."иих 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожеланияблизкимималознакомымлюдям,сверстникамистаршим.Различия 

пожеланийвсвязисразнымипраздниками.Формулы:"Желаютебе...","ЖелаюВам...","Яхочу 

пожелать...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительныеоткрытки. 

Формулы,сопровождающиевручениеподарка:"ЭтоВам(тебе)","Яхочуподарить тебе...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", 

"Как красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

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

связи). Выражение просьбы позвать к телефону: "Позовите, пожалуйста...", "Попросите 

пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я слушаю". 

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

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

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста,"...", 

"Можно..., пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне...", "Можноя...". 

Мотивировкаотказа.Формула:"Извините,но...". 

Благодарность.Формулы:"Спасибо","Большоеспасибо","Пожалуйста".Благодарностьза 

поздравленияиподаркикакответнаяреакциянавыполнениепросьбы:"Спасибо...имя". 

Мотивировкаблагодарности.Формулы:"Оченьприятно","Яоченьрада"какмотивировка 

благодарности.Ответныерепликинапоздравление,пожелание:"Спасибозапоздравление","Ятоже 

поздравляю тебя (Вас)", "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю". 

Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие,утешение.Сочувствиезаболевшемусверстнику,взрослому.Слова 
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поддержки,утешения. 

Одобрение,комплимент:одобрениекакреакциянапоздравления,подарки:"Молодец!", 

"Умница!", "Как красиво!". 

Примерныетемыречевыхситуаций: 

"Я-дома"(общениесблизкимилюдьми,приемгостей); 

"Яимоитоварищи"(игрыиобщениесосверстниками,общениевобразовательной организации, в 

секции, в творческой студии); 

"Язапорогомдома"(покупка,поездкавтранспорте,обращениезапомощью(втом числе в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе); 

"Явмиреприроды"(общениесживотными,поведениевпарке,влесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

иречевыхуменийобучающихсяисоциальнойситуацииихжизни.Например,врамкахлексической 

темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могутбытьорганизованыречевыеситуации"Давайтепознакомимся!","Знакомствоводворе", 

"Знакомство в гостях". 

Алгоритмработынадтемойречевойситуации: 

1) Выявлениеирасширениепредставленийпотемеречевойситуации. 

2) Актуализация,уточнениеирасширениесловарногозапасаотемеситуации. 

3) Составлениепредложенийпотемеситуации,вт.ч.ответынавопросыиформулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструированиедиалогов,участиевдиалогахпотемеситуации. 

5) Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации.Уточнениеролей,сюжета 

игры, его вариативности. 

6) Моделированиеречевойситуации. 

Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)потеме 

ситуации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая 

практика": 

Минимальный уровень: 

формулировкапросьбижеланийсиспользованиемэтикетныхсловивыражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятиенаслухсказокирассказов;ответынавопросыпедагогическогоработника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительноепроизнесениечистоговорок,короткихстихотворенийсопоройнаобразец 

чтения педагогического работника; 
участиевбеседахнатемы,близкиеличномуопытуобучающегося; 

ответынавопросыпедагогическогоработникапосодержаниюпрослушанныхи(или) 

просмотренныхрадио-ителепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений, 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

педагогического работника; 

выборправильныхсредствинтонациисопоройнаобразецречипедагогическогоработникаи 

анализ речевой ситуации; 

активноеучастиевдиалогах потемамречевых ситуаций; 

высказываниесвоихпросьбижеланий;выполнениеречевыхдействий(приветствия, 

прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участиевколлективномсоставлениирассказаилисказкипотемамречевых ситуаций; 
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составлениерассказовсопоройнакартинныйиликартинно-символическийплан. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" I –IV и дополнительный 

классы) предметной области "Математика" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально- 

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели,задачамиобученияматематикеявляются: 

формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решенияучебно-познавательных,учебно-практических,житейскихипрофессиональныхзадач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностииличностныхкачествобучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики сучетом 

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. 

 

Содержание учебного предмета "Математика": 

Пропедевтика. Свойства предметов. 
Предметы,обладающиеопределеннымисвойствами:цвет,форма, 

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

Сравнениепредметов. 

Сравнениедвухпредметов,сериипредметов. 

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

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

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

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

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

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

глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

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

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

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

тяжелый, самый легкий. 

Сравнениепредметныхсовокупностейпоколичествупредметов,их составляющих: 

Сравнениедвух-трехпредметныхсовокупностей.Слова:сколько,много,мало,больше, 

меньше,столькоже,равное,одинаковоеколичество,немного,несколько,один,ниодного. 

Сравнениеколичествапредметоводнойсовокупностидоипослеизмененияколичества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнениенебольшихпредметныхсовокупностейпутем установлениявзаимно 

однозначного соответствия междуними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 
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количество,столькоже,сколько,лишние,недостающиепредметы. 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществ 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществводинаковыхемкостях.Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучеговеществаводнойемкостидоипосле изменения объема. 

Положениепредметоввпространстве,наплоскости 

Положениепредметоввпространстве,наплоскостиотносительнообучающегося,по 

отношениюдругкдругу:впереди,сзади,справа,слева,правее,левее,вверху,внизу,выше, 

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

напротив, между, в середине, в центре. 

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

верхний,нижний,правый,левый край листа,тожедлясторон:верхняя,нижняя,правая,левая 

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

Единицыизмеренияиихсоотношения 

Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 
следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнениеповозрасту: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),стоим 

ости (рубль,копейка),длины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр).Соотношениямежду 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательныхцелыхчисел.Названиякомпонентоварифметическихдействий,знаки 

действий.Таблицасложения.Таблицаумноженияиделения.Арифметическиедействияс числами 

0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметическогодействия.Числовоевыражение.Скобки.Порядокдействий.Нахождениезначения

 числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях(переместительноесвойствосложенияиумножения).Алгоритмыписьменного 

сложения,вычитания,умноженияиделения.Способыпроверкиправильностивычислений. 

Арифметическиезадачи.Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Простые 

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

задачинаувеличение(уменьшение)чиселнанесколькоединиц.Простыеарифметические 

задачинанахождениепроизведения,частного(делениенаравныечасти,делениепосодержанию);

 увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметическиезадачинанахождениенеизвестногослагаемого.Задачи,содержащие 

отношения"большена(в)...","меньшена(в)...".Задачинарасчетстоимости(цена,количество,общая 

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

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметоввпространствеинаплоскости(выше-ниже,слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, 

между). 

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.Границамногоугольника-замкнутаяломанаялиния. 
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Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерениедлиныотрезка.Сложениеивычитаниеотрезков.Измерениеотрезковломанойи 

вычисление ее длины. 

Взаимноеположениенаплоскостигеометрическихфигур(пересечение,точки пересечения). 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,шар. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Математика": 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда1-100впрямомпорядке;откладываниелюбыхчиселвпределах100,с 

использованием счетного материала; 

знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияиделения(на 

равныечасти). 

знаниетаблицыумноженияоднозначныхчиселдо5; 

пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумноженияна 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знаниеиприменениепереместительногосвойствасложенияиумножения; 

выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах 

100; 

знаниеединицизмерения(меры)стоимости,длины,массы,временииихсоотношения; 

различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисла,полученногопри 

измерениидвумямерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определениевременипочасам(однимспособом); 

решение,составление,иллюстрированиеизученныхпростыхарифметическихзадач; 

решениесоставныхарифметическихзадачвдвадействия(спомощьюпедагогического 

работника); 

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 

педагогического работника); 

различение окружности и круга ,вычерчивание кружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знаниечисловогоряда1-100впрямомиобратномпорядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

впределах 100; 

откладываниелюбыхчиселвпределах100сиспользованиемсчетногоматериала; 
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; 
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пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумноженияна 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знаниеиприменениепереместительногосвойствосложенияиумножения; 

выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах 
100; 

знаниеединиц(мер)измерениястоимости,длины,массы,временииих соотношения; 

различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисел,полученныхпри 

измерениидвумямерами(сполнымнаборомзнаковвмелкихмерах); 

знаниепорядкамесяцеввгоду,номеровмесяцевотначалагода, умениепользоваться 

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

определениевременипочасамтремя способамисточностьюдо1мин; 

решение,составление,иллюстрированиевсехизученныхпростыхарифметических 

задач; 

краткаязапись,моделированиесодержания,решениесоставныхарифметическихзадач 

вдвадействия; 

различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлины ломаной; 

узнавание,называние,вычерчивание,моделированиевзаимногоположениядвухпрямыхи 

кривыхлиний,многоугольников,окружностей;нахождениеточкипересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности 

разных радиусов, различение окружности и круга. 

Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" (I - IV и 

дополнительный классы), входящий в предметную область "Естествознание", включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

 

Пояснительная записка. 

Основная цель предмета заключается в формировании первоначальныхзнанийоживой 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 обучающихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственныесвязи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержаниякурса"Мир природы и человека"учтенысовременныенаучные 

данныеобособенностяхпознавательнойдеятельности,эмоциональноволевойрегуляции, 

поведения младших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

полисенсорности восприятия объектов; 

практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

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

ситуациях; 
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накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебнопознавательных 

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

закрепленияпредставлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса "Мир природы и человека" уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

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

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: "Сезонные изменения", 
"Неживая природа", "Живая природа (в том числе человек)", "Безопасное поведение". 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

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

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

 
Содержание учебного предмета: 

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-начальнаяосень,серединасезона,поздняяосень.Зима-начало,середина,конец 

зимы.Весна-ранняя,серединавесны,поздняявесна.Сменавременгода.Значениесолнечноготепла 

исвета.Преемственностьсезонныхизменений.Взаимозависимость измененийвнеживой и живой 

природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонныеизменениявнеживойприроде.Изменения,происходящиевприродевразноевремяг

ода,спостепеннымнарастаниемподробностиописаниякачественныхизменений: 

температуравоздуха(тепло-холодно,жара,мороз,замерытемпературы);осадки(снег-

дождь,иней,град);ветер(холодный-теплый,направлениеисила,на основе наблюдений);солнце 

(яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), 

состояниеводоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - 

влажная -заморозки). 

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

летом.  Растения и животные в разное время года. 

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

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

Раннецветущие,летниеиосенниерастения.Увяданиеипоявлениерастений.Подкормкаптиц. 

Весеннийсборветокдлягнездованияптиц. 

Сад,огород.Поле,лесвразноевремягода.Домашниеидикиеживотныевразноевремя 
года. 

Одеждал юдей ,игрыобучающихся,трудлюдейвразноевремя года. 

Одеждалюдейвразноевремягода.Одеваниенапрогулку.Учетвременигода,погоды, 
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предполагаемых занятий(игры,наблюдения,спортивныезанятия). 

Игры обучающихся  вразные 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). 

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

Почва.Вода.Узнаваниеиназываниеобъектовнеживойприроды.Простейшиепризнакиобъектовне

живойприродыпоосновнымпараметрам:внешнийвид,наиболеесущественныеи 

заметныесвойства(выделяемыепринаблюденииребенком),местовприроде,значение.Элементар

ныесведенияоЗемле,какпланете,иСолнце-звезде,вокругкоторойвкосмосе двигается Земля. 

Живаяприрода: 

Растения. 

Растениякультурные.Овощи.Фрукты.Ягоды.Арбуз,дыня,тыква.Зерновыекультуры. 

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

Употребление в пищу. 

Растениякомнатные.Название.Внешнеестроение(корень,стебель,лист).Уход. Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, 

плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение 

изсеменинапримерегорохаилифасоли.Значениерастенийвприроде.Охрана,использование 

человеком. 
Грибы.Шляпочныегрибы:съедобныеинесъедобные.Название.Местопроизрастания. 

Внешнийвид.Значениевприроде.Использованиечеловеком. 

Животные. 

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

обитания,чемкормятсясамиживотные,чемкормятихлюди.Местовжизничеловека(длячего 

содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животныедикие. 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. 

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы ("малыш", "школьник", "молодой 

человек", "взрослый", "пожилой"). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеметеланакартинкеинасебе.Голова,лицо:глаза,нос,рот,уши.Покровытела:кожа,ногти,волосы. 

Гигиенакожи,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 

новыхвпечатлений).Гигиенаоргановчувств.Бережноеотношениексебе,соблюдениеправил 

охраныоргановчувств,соблюдениережимаработыиотдыха.Первичноеознакомлениес 

внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

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

питания(полноценноеирегулярноепитание:овощи,фрукты,ягоды,хлеб,молочныепродукты, 

мясо,рыба).Режимсна,работы.Личнаягигиена(умывание,приемванной),прогулкиизанятия 
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спортом. 

Человек-членобщества:членсемьи,обучающийся,друг.Личныевещиобучающегося: 

гигиенические принадлежности, игрушки, школьные канцелярские принадлежности, одежда, 

обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника), 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. 

НашаРодина-Россия:Нашгород.Населенныепункты.Столица.Флаг,Герб,Гимн 

России.ПрезидентРоссии.Нашанациональность.Некоторыедругиенациональности.Национальн

ыекостюмы.Россия-

многонациональнаястрана.Праздникинашейстраны.Достижениенашейстранывнаукеиискусства

х.Великиелюдистраныиликрая.Деньгинашейстраны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: 

закаливание,одеваниепопогоде,проветриваниепомещений,предупреждениепоявлениясквозняк

ов.Профилактикавирусныхзаболеваний(гриппа)-приемвитаминов,гигиенаполостиноса и рта, 

предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной 

(постельныйрежим,соблюдениеназначенийврача)иинфекционнойболезни(изоляция 

больного,проветривание,отдельнаяпосудаистиркабелья,приемлекарствпоназначению 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. 

Безопасноеповедениевприроде. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

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

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

больного. 

Правилаповеденияснезнакомымилюдьми,внезнакомомместе. 

Правилаповедениянаулице.Движенияпоулицегруппой.Изучениеправилдорожного 

движения(далее-

ПДД):сигналысветофора,пешеходныйпереход,правиланахожденияобучающегося на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования 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.Звонокпотелефонуэкстренныхслужб. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир природы и 

человека": 

Минимальныйу ровень: 

представление о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(видо-родовыепонятия); 

называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе; 
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представленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедениявприродеиобществе; 

знаниетребованийкрежимудняобучающегосяипониманиенеобходимостиего 

выполнения; 

знаниеосновныхправилличнойгигиеныивыполнениеихвповседневнойжизни;ухаживание 

за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений 

обизученных объектах по предложенному плану; 

адекватноевзаимодействиесизученнымиобъектамиокружающегомиравучебных 

ситуациях;адекватноповедениевклассе,вобразовательнойорганизации,наулицевусловиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами,ихместевокружающем 

мире; 

узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественных 

условиях; 

отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснованийдля 
классификации; 

развернутаяхарактеристикасвоегоотношениякизученнымобъектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знаниенекоторыхправилабезопасногоповедениявприродеиобществесучетом возрастных 

особенностей; 

готовностькиспользованиюполученныхзнанийприрешенииучебных,учебно- бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

ответынавопросыипостановкавопросовпосодержаниюизученного,проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющегоиитоговогоконтроля),оценкасвоейработыиобучающихся,проявлениекней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявлениеактивностиворганизациисовместнойдеятельностииситуативномобщении с 

обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдениеэлементарныхсанитарно-гигиеническихнорм; 

выполнениедоступныхприродоохранительныхдействий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Музыка"(I-IV и дополнительный классы) 

предметной области "Искусство" включает пояснительную записку, содержание 

обучения,  планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Обучение музыки предназначено 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:приобщениекмузыкальнойкультуреобучающихсясумственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)каккнеотъемлемойчастидуховнойкультуры. 

Задачи учебного предмета"Музыка": 

накоплениепервоначальныхвпечатленийотмузыкальногоискусстваиполучениедоступного 

опыта(овладениеэлементарнымимузыкальнымизнаниями,слушательскимии 



67  

доступнымиисполнительскимиумениями); 

приобщениеккультурнойсреде,дающей обучающемуся впечатленияотмузыкального 

искусства,формированиестремленияипривычкикслушаниюмузыки,посещениюконцертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

развитиеспособностиполучатьудовольствиеотмузыкальныхпроизведений,выделение 

собственныхпредпочтенийввосприятиимузыки,приобретениеопытасамостоятельной 

музыкально деятельности; 

формированиепростейшихэстетическихориентировиихиспользованиеворганизации 

обыденной жизни и праздника; 

развитиевосприятия,втомчислевосприятиямузыки,мыслительныхпроцессов, певческого голоса, 

творческих способностей обучающихся. 

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. 

Всодержаниепрограммывходитовладениеобучающимисясумственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)вдоступнойдлянихформеиобъемеследующимивидами 

музыкальнойдеятельности:восприятиемузыки,хоровоепение,элементымузыкальной 

грамоты,игра на музыкальныхинструментахдетскогооркестра.Содержание программного 

материалауроковсостоитизэлементарноготеоретическогоматериала,доступныхвидовмузыкаль

ной деятельности, музыкальных произведений дляслушанияи исполнения, 

вокальных упражнений: 
Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: праздничная,маршевая,колыбельнаяпесни. 

Слушание музыки: 

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественныеобразы,воплощенныевмузыкальныхпроизведениях;развитиеэлементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие уменияпередавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

г)развитиеуменияопределятьразнообразныепоформеихарактерумузыкальные произведения 

(марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия); 

д)развитиеумениясамостоятельноузнаватьиназыватьпесниповступлению;развитие 

уменияразличатьмелодиюисопровождениевпеснеивинструментальномпроизведении; 

е)развитиеуменияразличатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 

ж)ознакомлениеспениемсолоихором;формированиепредставленийоразличных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка). 

Хоровое пение: 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 
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требованияморганизациищадящегорежимапоотношениюкдетскомуголосу. 

Примерная тематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни. 

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленнымиспинойиплечами,прямоесвободноеположениеголовы,устойчиваяопорана 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); 

пениекороткихпопевокнаодномдыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационновыделятьгласныезвукивзависимостиотсмыслатекстапесни;развитиеумения 

правильноформироватьгласныеприпениидвухзвуковнаодинслог;развитиеумения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

развитиеумениямягкого,напевного,легкогопения(работанадкантиленой- 

способностьюпевческогоголосакнапевномуисполнениюмелодии); 

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 педагогического работника 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; 

развитиепониманиясодержанияпеснинаосновехарактераеемелодии(веселого, 

грустного,спокойного)итекста;выразительно-эмоциональноеисполнениевыученныхпесенс 

простейшими элементами динамических оттенков; 

формированиепониманиядирижерскихжестов(внимание,вдох,началоиокончание 

пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогическим работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; 

развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен 

ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

развитиеуменияиспользоватьразнообразныемузыкальныесредства(темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

пениеспокойное,умеренноепотемпу,ненапряженноеиплавноевпределахmezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

укреплениеипостепенноерасширениепевческогодиапазонами1-ля1,ре1-си1,до1- 
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до2. 

Получение эстетического наслажденияотсобственногопения. 

Всодержаниепрограммногоматериалауроковпоизучениюэлементовмузыкальной 

грамотывходит: 

ознакомлениесвысотойзвука(высокие,средние,низкие); 

ознакомлениесдинамическимиособенностямимузыки(громкая-forte,тихая-piano);развитие 

умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

элементарныесведенияонотнойзаписи(нотныйстан,скрипичныйключ,добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игранамузыкальныхинструментахдетскогооркестра: 

Репертуардляисполнения:фольклорныепроизведения,произведениякомпозиторов- 

классиковисовременныхавторов. 

Жанровоеразнообразие:марш,полька,вальсСодержание: 

обучениеигренаударно-шумовыхинструментах(маракасы,бубен,треугольник;металлофон; 

ложки); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных 
инструментах; обучение игре на фортепиано. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Музыка": 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением ибез него(с помощью педагогического 

работника); 

выразительное,слаженноеидостаточноэмоциональноеисполнениевыученныхпесенс 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесениесогласных 

звуков в конце и в середине слов; 

правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; различение 

песни, танца, марша; 

передачаритмическогорисункапопевок(хлопками,наметаллофоне,голосом); 

определениеразнообразныхпосодержаниюихарактерумузыкальныхпроизведений 

(веселые, грустные и спокойные); владение элементарными представлениями о 

нотной грамоте. 

 Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнениеразученныхдетскихпесен;знаниединамическихоттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представленияонародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(домра,мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представленияобособенностяхмелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто,скачкообра 
зно); 

пение хоромсвыполнениемтребованийхудожественногоисполнения;ясное 

и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнениевыученныхпесенбезмузыкальногосопровождения,самостоятельно; 

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

владениеэлементамимузыкальнойграмоты,каксредстваосознаниямузыкальнойречи. 
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Рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное искусство)"(I - 

IV, дополнительный классы и Vкласс), входящий в предметную область "Искусство", 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

воспитаниеинтересакизобразительномуискусству; 

раскрытиезначенияизобразительногоискусствавжизничеловека; 

воспитаниевдетяхэстетическогочувстваипониманиякрасотыокружающегомира, 

художественного вкуса; 

формированиеэлементарныхзнанийовидахижанрахизобразительногоискусства искусствах; 

расширениехудожественно-эстетическогокругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства,умения анализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них; 

формированиезнанийэлементарныхосновреалистическогорисунка; 

обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках; 

обучениеразнымвидамизобразительнойдеятельности(рисованию,аппликации,лепке); 

обучениеправиламизаконамкомпозиции,цветоведения,построенияорнамента, 

применяемыхвразныхвидахизобразительнойдеятельности; 

формированиеумениясоздаватьпростейшиехудожественныеобразыснатурыипо 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

развитиеумениявыполнятьтематическиеидекоративныекомпозиции; 

воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности ("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

коррекцииручноймоторики;улучшениязрительно-двигательнойкоординациипутем 
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использованиявариативныхимногократноповторяющихсядействийсприменением разнообразных 

технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

развитиизрительнойпамяти,внимания,наблюдательности,образногомышления, представления и 

воображения. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период 

обучения", "Обучение композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи", "Обучение восприятию 

произведений искусства". 
Программой предусматриваются следующиев иды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

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

рисование. 

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

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

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на 

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

представлению, воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

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

прикладного искусства. 

Подготовительный период обучения. 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки;узнавание и показ основных геометрическихфигур и тел 

(круг,квадрат,прямоугольник,шар,куб);узнавание,называниеиотражениеваппликацииирисунке

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;произвольноготемпадвижения(егозамедлениеиускорение),прекращениядвижения в 

нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: отщипывание кусков от целого куска 

пластилина и разминание; размазывание по картону; 

скатывание,раскатывание,сплющивание; 

примазываниечастейприсоставлениицелогообъемногоизображения. 

Приемыработыс"подвижнойаппликацией"дляразвитияцелостноговосприятияобъектапри 

подготовке обучающихся к рисованию: 

складываниецелогоизображенияизегодеталейбезфиксациинаплоскостилиста; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 
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геометрическойфигурыбезфиксациинаплоскости листа; 

расположениедеталейпредметныхизображенийилисилуэтовналистебумагив 

соответствующих пространственных положениях; 

составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектовбезфиксациинаплоскости 
листа. 

Приемывыполненияаппликацииизбумаги: 

приемыработы ножницами; 

раскладываниедеталейаппликациинаплоскостилистаотносительнодругдругав 

соответствииспространственнымиотношениями:внизу,наверху,над,под,справаот...,слева от..., 

посередине; 

приемысоединениядеталейаппликациисизобразительнойповерхностьюспомощью пластилина; 

приемынаклеиваниядеталейаппликациинаизобразительнуюповерхностьспомощью 

клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой) 

:рисование с использованием точки (рисование точкой;  рисование по заранее 
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

рисованиеразнохарактерныхлиний(упражненияврисованиипоклеткампрямыхвертикальных,гори

зонтальных,наклонных,зигзагообразныхлиний;рисованиедугообразных, 

спиралеобразныхлинии,линийзамкнутогоконтура(круг,овал).Рисованиепоклеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

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

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

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

рисованиекарандашомлинийипредметовнесложнойформыдвумяруками. 

Приемы работы красками: 

приемырисованияруками:точечноерисованиепальцами,линейноерисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемытрафаретнойпечати:печатьтампоном,карандашнойрезинкой,смятойбумагой, 

трубочкой; 

приемыкистевогописьма:примакиваниекистью,наращиваниемассы;рисованиесухой 

кистью; рисование по мокрому листу. 

Обучениедействиямсшаблонамиитрафаретами: 

правилаобведенияшаблонов; 

обведениешаблоновгеометрическихфигур,реальныхпредметовнесложныхформ, букв, 

цифр. 

Обучение композиционной деятельности: 

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе- 

больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установлениесмысловыхсвязеймеждуизображаемымипредметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применениевыразительныхсредствкомпозиции:величинныйконтраст(низкоеи 
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высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", 

"часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", 

"барельеф", "симметрия", "аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

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

плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесениеформыпредметовсгеометрическимифигурами(методобобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передачадвиженияразличныходушевленныхинеодушевленныхпредметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей 

ицелогокускапластилина;составлениецелогоизображенияиздеталей,вырезанныхизбумаги; 

вырезаниеилиобрываниесилуэтапредметаизбумагипоконтурнойлинии;рисованиепо опорным

 точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта. 

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

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

геральдический. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитиевосприятияцветапредметовиформированиеуменияпередаватьеговрисунке с 

помощью красок: 

Понятия:"цвет","спектр","краски","акварель","гуашь","живопись". 

Цветасолнечногоспектра(основные,составные,дополнительные).Теплыеихолодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различениеиобозначениемсловом,некоторыхясноразличимыхоттенковцветов. 

Работакистьюикрасками,получениеновыхцветовиоттенковпутемсмешенияна палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 

Эмоциональноевосприятиецвета.Передачаспомощьюцветахарактераперсонажа,его 

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

эмоциональномзвучанииивыразительностьобраза.Подборцветовыхсочетанийприсозданиисказ

очных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; 

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

(лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

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

Обучениевосприятиюпроизведенийискусства: 

Примерныетемыбесед: 

"Изобразительноеискусствовповседневнойжизничеловека.Работахудожников,скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Видыизобразительногоискусства".Рисунок,живопись,скульптура,декоративно- 
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прикладноеискусства,архитектура,дизайн. 

"Какиочемсоздаютсякартины"Пейзаж,портрет,натюрморт,сюжетнаякартина.Какие 

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

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

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

Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 

Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 

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

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

гранит, глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 

Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки 

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

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, Городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета"Рисование 

(изобразительное искусство)": 
Минимальный уровень: 

знание названийхудожественныхматериалов,инструментовиприспособлений;их 

свойств,назначения,правилхранения,обращенияисанитарно-гигиеническихтребованийпри 

работе с ними; 

знаниеэлементарныхправилкомпозиции,цветоведения,передачиформыпредмета; 

знаниенекоторыхвыразительныхсредствизобразительногоискусства: 

"изобразительнаяповерхность","точка","линия","штриховка","пятно","цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знаниеназванийпредметов,подлежащихрисованию,лепкеиаппликации; 

знание названий некоторыхнародныхи национальныхпромыслов,изготавливающих 

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

организациярабочегоместавзависимостиотхарактеравыполняемойработы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществлениетекущегоизаключительногоконтролявыполняемыхпрактических действийи 

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 

несложнойформыиконструкции;передачав рисункесодержаниянесложныхпроизведенийв 

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; 
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узнаваниеиразличениевкнижныхиллюстрацияхирепродукцияхизображенныхпредметови 

действий. 

Достаточный уровень: 

знаниеназванийжанровизобразительногоискусства(портрет,натюрморт,пейзаж); 

знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов("Дымково","Гжель", 

"Городец","Каргополь"); 

знаниеосновныхособенностейнекоторыхматериалов,используемыхврисовании,лепкеи 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации(предметная,сюжетная,декоративная); 

знаниеспособовлепки(конструктивный,пластический,комбинированный); 

нахождениенеобходимойдлявыполненияработыинформациивматериалахучебника, 

рабочейтетради; 

следованиепривыполненииработыинструкциямпедагогическогоработникаилиинструкция 

м, представленным в других информационных источниках; 

оценкарезультатовсобственнойизобразительнойдеятельностииобучающихся(красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использованиеразнообразныхтехнологическихспособоввыполненияаппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисованиеснатурыипопамятипослепредварительныхнаблюдений,передачавсехпризнаков 

и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различениеипередачаврисункеэмоциональногосостоянияисвоегоотношениякприроде, 

человеку, семье и обществу; 

различениепроизведенийживописи,графики,скульптуры,архитектурыидекоративно- 

прикладного искусства; 

различениежанровизобразительногоискусства:пейзаж,портрет,натюрморт,сюжетное 

изображение. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (I - IV и 

дополнительный классы) предметной области "Физическая культура" включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

Пояснительная записка. 

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 задачиизучения предмета: 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

коррекция нарушений физического развития; 

формированиедвигательныхуменийинавыков; 

развитиедвигательныхспособностейвпроцессеобучения; 

укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма,формированиеправильнойосанки;раскрытие 

возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

дляосвоениядоступныхвидовспортивно-физкультурнойдеятельности; 



76  

формированиеивоспитаниегигиеническихнавыковпривыполнениифизическихупражнений; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасногообразажизни; 

поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведенийпофизическойкультуре; 

воспитаниеустойчивогоинтересакзанятиямфизическимиупражнениями; 

воспитаниенравственных,морально-волевыхкачеств(настойчивости,смелости),навыков 

культурногоповедения. 

Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитиясучетомвозрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

обогащениечувственногоопыта; 

коррекциюиразвитиесенсомоторнойсферы; 

формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Программойпредусмотреныследующиевидыработы: 
беседыосодержанииизначениифизическихупражненийдляповышениякачестваздоровьяи 

коррекции нарушенных функций; 

выполнениефизическихупражненийнаосновепоказапедагогическогоработника; 

выполнениефизическихупражненийбеззрительногосопровождения,подсловесную 

инструкцию педагогического работника; 

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. 

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: 

Знания офизической культуре: 

Чистота одежды и обуви. Правила утреннейгигиеныиихзначениедлячеловека. 

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры(техникабезопасности).Чистотазала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность,аккуратность.Физическаянагрузкаиотдых.Физическоеразвитие.Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждениетравмвовремязанятий.Значениеиосновныеправилазакаливания.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.Построенияиперестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие 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. 
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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.Элементарныепонятияоходьбе,беге,прыжкахиметаниях. 

Правилаповедениянаурокахлегкойатлетики.Понятиеоначалеходьбыибега;ознакомление 

обучающихсясправиламидыханиявовремяходьбыибега.Ознакомлениеобучающихсяс 

правильнымположениемтелавовремявыполненияходьбы,бега,прыжков,метаний.Значение 

правильнойосанкиприходьбе.Развитиедвигательныхспособностейифизическихкачеств 

средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба.Ходьбапарамипокругу,взявшисьзаруки.Обычнаяходьбавумеренномтемпе в 

колонне по одномув 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 

положениемрук:напояс,кплечам,передгрудью,заголову.Ходьбасизменениемнаправлений по 

ориентирам и командам педагогического работника. Ходьба с перешагиванием через 

большиемячисвысокимподниманиембедра.Ходьбавмедленном,среднемибыстромтемпе. 

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

положений рук: вперед, вверх, с хлопками. 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 

высокимподниманиембедраизахлестываниемголени назад.Бегспреодолениемпростейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание стойки). 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 

беговыеупражнения:бегсподниманиембедра,сзахлестываниемголениназад,семенящийбег. 
Челночный бег. 

Прыжки.Прыжкинадвухногахнаместеиспродвижениемвперед,назад,вправо,влево. 

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

отрезкахдо.Подпрыгиваниевверхнаместесзахватомиликасаниемвисящегопредмета(мяча). 

Прыжки вдлинусместа. Прыжки наодной ногенаместе, спродвижениемвперед, встороны. 

Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшогоразбегавдлину.Прыжкиспрямогоразбегавдлину.Прыжкивдлинусразбегабез 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 

идвумяруками.Приемипередачамяча,флажков,палоквшеренге,покругу,вколонне.Произвольное 

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

Метаниеколецнашесты.Метаниесместамалогомячавстенкуправойилевойрукой.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 

надальность.Метаниемячасместавцель.Метаниемячейсместавцельлевойиправой 

руками.Метаниетеннисногомячанадальностьотскокаотбаскетбольногощита.Метание 

теннисногомячанадальностьсместа.Броскинабивногомяча(весдо1кг)различными способами 

двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка: 
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Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

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

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

лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм 

иобморожений.Еслик лиматическиеусловия,оснащениедлязанятий,психофизическиеусловия 

обучающихсянепозволяютзаниматьсялыжнойиконькобежнойподготовками,следуетзаменитьи 

хзанятиямигимнастикой,легкойатлетикой,играми.Новэтомслучаеследует 

проводитьурокифизкультурынетольковусловияхспортивногозала,ноинасвежемвоздухе. 

Практическийматериал.Выполнениестроевыхкоманд.Передвижениеналыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

Конькобежная подготовка: 

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

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

обморожений при занятиях на коньках. 

Практическийматериал.Упражнениевзале:сниманиеиодеваниеботинок;приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной 

ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры: 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые техникотактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействиеспартнером, командой и соперником).Элементарныесведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал.Подвижныеигры: 

Коррекционные игры; Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: 

игрысбегом;прыжками;лазанием;метаниемиловлеймяча(втомчислепионерболв 

IV- мклассе);построениямииперестроениями;бросанием,ловлей,метанием. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура". 

Минимальный и достаточный уровнидостиженияпредметныхрезультатовнаконец 

обучения в младших классах (IV класс): 
Минимальныйу ровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического 

работника; 

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; подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьбавразличномтемпесразличнымиисходнымиположениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

педагогического работника; 

знаниеправилбережногообращениясинвентаремиоборудованием,соблюдение 
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требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическоеосвоениеэлементовгимнастики,легкойатлетики,лыжнойподготовки, 

спортивныхиподвижныхигридругихвидовфизическойкультуры; 

самостоятельноевыполнениекомплексовутреннейгимнастики; 

владениекомплексамиупражненийдляформированияправильнойосанкииразвития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместноеучастиесосверстникамивподвижныхиграхи эстафетах; 

оказаниепосильнойпомощьиподдержкисверстникамвпроцессеучастиявподвижныхиграхи 

соревнованиях; 

знаниеспортивныхтрадицийсвоегонародаидругихнародов; 

знаниеспособовиспользованияразличногоспортивногоинвентарявосновныхвидах двигательной 

активности и их применение в практической деятельности; 

знаниеправилитехникивыполнениядвигательныхдействий,применениеусвоенных 

правилпривыполнениидвигательныхдействийподруководствомпедагогическогоработника; 

знаниеиприменениеправилбережногообращениясинвентаремиоборудованиемв 

повседневнойжизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

 
Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (1-4 и дополнительный 

классы) предметной области "Технология", включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучающегосямладшего 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Изучение предмета 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 
Задачи изучения предмета: 

формированиепредставленийоматериальнойкультурекакпродуктетворческойпредметно- преобразующей 

деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в 

нем человека; 

расширениекультурногокругозора,обогащениезнанийокультурно-историческихтрадицияхвмире 
вещей; 

расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологияхиспользования; 

формированиепрактическихуменийинавыковиспользованияразличныхматериаловвпредметно- 

преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессов(восприятия,памяти,воображения,мышления, 
речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение; 

развитиесенсомоторныхпроцессов,руки,глазомерачерезформированиепрактическихумений; 

развитиерегулятивнойструктурыдеятельности(включающейцелеполагание,планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формированиеинформационнойграмотности,уменияработатьсразличнымиисточниками 
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информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 
Коррекционные задачи направленына: 

коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического ицеленаправленного 

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; 

коррекциюручноймоторики;улучшениезрительно-двигательнойкоординациипутемиспользования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 
Воспитательныезадачи: 

воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей жизненной 

ценности, как основному способу достижения жизненного благополучия человека; 
воспитаниетрудолюбияиуваженияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям; 

воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, ответственности), навыков 

культурного поведения. 

Содержание учебного предмета. 

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 изпластилина), 

"раскатывание столбиками" (аппликация из пластилина), "скатывание шара", "раскатывание шара до 

овальной формы", "вытягивание одного конца столбика", "сплющивание", "прищипывание", 

"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 при работе с природными 

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

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

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 
Работа с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая (гигиеническая), крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с помощью шаблона 

(понятие "шаблон", правила работы с шаблоном, порядок обводки шаблона геометрических фигу, 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", 

"разрезподлиннойлинии","разрезпонезначительноизогнутойлинии","округлениеугловпрямоугольных 
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форм", "вырезание изображений предметов, имеющих округлую форму", "вырезание по совершеннойкривой 

линии (кругу)". Способы вырезания: "симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам", 

"симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз", "тиражирование деталей". 

Обрываниебумаги.Разрываниебумагиполиниисгиба.Отрываниемелкихкусочковотлистабумаги 

(бумажнаямозаика).Обрываниепоконтуру(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.Сминаниепальцамиискатываниевладоняхбумаги 

(плоскостнаяиобъемнаяаппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (изплоскихдеталей,наоснове геометрическихтел(цилиндра, 

конуса),изготовлениекоробок). 

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

клеевого соединения: "точечное", "сплошное". Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 
Картонажно-переплетные работы. 

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

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: 

"окантовка картона полосками бумаги", "окантовка картона листом бумаги". 
Работа  стекстильными 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); 

связываниенитоквпучок(ягоды,фигуркичеловечком,цветы); 

шитье:инструментыдляшвейныхработ,приемышитья:"иглавверх-вниз"; 

вышивание:чтоделаютизниток,приемывышивания:вышивка"прямойстрочкой",вышивкапрямой 

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, 

скручиваются). 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). 
Раскройдеталейизткани.Понятие"лекало".Последовательностьраскроядеталейизткани. 

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). Пришивание 

пуговиц с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком).Отделка изделий пуговицами. Изготовление 

и пришивание вешалки. 

Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия "дерево" и "древесина". 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, 

столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

Способыобработкидревесиныручнымиинструментами(пиление,заточкаточилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 

спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 



82  

Работа с 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". 

Получениеконтуровгеометрическихфигур,букв,декоративныхфигурокптиц,зверей,человечков. 

Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 

металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструментыдля 

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, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага, пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупаореха. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета. 

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; 

знаниеназванийинекоторыхсвойствподелочныхматериалов,используемыхнаурокахручного труда, 

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

знаниеназванийинструментов,необходимыхнаурокахручноготруда,ихустройства,правилтехники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знаниеприемовработы(разметкидеталей,выделениядеталииззаготовки,формообразования,соединения 

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

анализобъекта,подлежащегоизготовлению,выделениеиназываниеегопризнаковисвойств;определение 

способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими(инструкционными)картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 
владениенекоторымитехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 

использование в работе доступных материалов (глина и пластилин; природные материалы; бумага и 

картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина); конструирование из металлоконструктора; 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организациитруда,включающихупорядоченностьдействийисамодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 
нахождение необходимой информации в материалах учебника,рабочейтетради; 

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 всоответствии с ними впроцессе изготовления 
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изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 
оценка своих изделий (красиво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 

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

выполнение общественных поручений по уборке класса и(или)мастерскойпослеуроковтруда 

(технологии)."; 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной области "Язык 

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

обучения, планируемые результаты освоения программы поп редмету. 

 

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 свойст вличности. 
 

 

речи. 

Содержание учебного предмета "Русский язык". Грамматика, правописание и развитие 

 

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

мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами"ь,е,е,и,ю,я".Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости,звонкости-глухости. 

Разделительный"ь".Ударение.Гласныеударныеибезударные.Проверканаписания безударных гласных 

путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология. 

Составслова.Кореньиоднокоренныеслова.Окончание.Приставка.Суффикс. 

Образованиесловспомощьюприставокисуффиксов.Разборсловпосоставу.Сложныеслова: 

образованиесложныхсловссоединительнымигласнымиибезсоединительныхгласных. 

Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

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

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

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный "ъ". 

Части речи. 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное,местоимение, 

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

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

существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, од 

ушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкогознака(ь)послешипящихвконцеслов усуществительныхженскогорода.Числоимен 

существительных.Именасуществительные,употребляемыетольковединственномили 

множественномчисле.Понятиео1,2,3-мсклоненияхименсуществительных.Склонениеимен 

существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 
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существительныхпопадежам.Правописаниепадежныхокончанийименсуществительных 

единственногоимножественногочисла.Несклоняемыеименасуществительные. 

Имя прилагательное: понятие,значениевречи.Определениерода,числаипадежаимени 

прилагательногопороду,числуипадежуименисуществительного.Согласованиеимени 

прилагательногоссуществительнымвроде,числеипадеже.Спряжениеименприлагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных вединственноми 

множественном числе. 

Глаголкакчастьречи.Изменениеглаголаповременам(настоящее,прошедшее, 

будущее).Изменениеглаголаполицамичислам.Правописаниеокончанийглаголов2-голица 

-шь,-шься.Глаголына-ся(-сь).Изменениеглаголоввпрошедшемвременипородамичислам. 

Неопределеннаяформаглагола.Спряжениеглаголов.Правописаниебезударныхличныхокончани

йглаголовIиIIспряжения.Правописаниеглаголовс-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.Понятиеонаречии.Наречия,обозначающиевремя,место,способдействия. 

Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Установлениепоследовательностипредложенийвтексте.Связьпредложенийвтекстес 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены). 

Однородныечленыпредложения.Союзывпростомисложномпредложении,знаки 

препинанияпередсоюзами.Обращение,знакипрепинанияприобращении.Прямаяречь.Знаки 

препинания при прямой речи. 

Сложноепредложение.Сложныепредложениябезсоюзовиссочинительнымисоюзами"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, поличнымнаблюдениям,спривлечением 

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. 
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Письмо с элементами творческой деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета"Русский язык". 

Минимальный уровень:  

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;  

разбор слова с опорой на представленныйобразец,схему,вопросыпедагогического 

работника; образованиесловсновымзначениемсопоройнаобразец; представления 

о грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; 

использованиенаписьмеорфографическихправилпослепредварительногоразборатекстана 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составлениеразличныхконструкцийпредложенийсопоройнапредставленныйобразец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

педагогическогоработника; 

нахождениеглавныхивторостепенныхчленовпредложениябезделениянавиды(спомощью 

педагогического работника); 

нахождениевтекстеоднородныхчленовпредложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождениевтекстепредложений,различныхпоцеливысказывания(спомощью 

педагогического работника); 

участиевобсуждениифактическогоматериалавысказывания,необходимогодляраскрытия 

его темы и основной мысли; 

выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтеметекста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательноготекстасэлементамиописания(50-55слов)послепредварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составлениеиписьмонебольшихпообъемусочинений(до50слов)повествовательного 

характера(сэлементамиописания)наосновенаблюдений,практическойдеятельности, 

опорнымсловамипредложенномупланупослепредварительнойотработкисодержанияи 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знаниезначимыхчастейсловаиихдифференцировкапосущественнымпризнакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

педагогического работника; 

нахождениеорфографическойтрудностивсловеирешениеорографическойзадачи(под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составлениепростыхраспространенныхисложныхпредложенийпосхеме,опорным 

словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенныхчленовпредложениясиспользованиемопорных 

схем; 
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составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составлениепредложений,разныхпоинтонациисопоройнаобразец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

высказывания; 

отборфактическогоматериала,необходимогодляраскрытиятемытекста; 

отбор фактического материала, необходимогодля раскрытия основной мысли текста (с 

помощью педагогического работника); 

выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтемеи основной 

мысли текста; 

оформлениевсехвидовизученныхделовыхбумаг; 

письмоизложенийповествовательныхтекстовитекстовсэлементамиописанияи рассуждения после 

предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов). 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Чтение (литературное чтение)" предметной 

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

Пояснительная записка. 

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 "Чтение (литературное чтение)". 

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

былина,предание,легенда).Стихотворныеипрозаическиепроизведенияотечественныхи 

зарубежныхписателейXIX-XXIвв.Книгиоприключенияхипутешествиях.Художественные 

инаучно-популярныерассказыиочерки.Справочнаялитература: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),гласныйивторостепенныйгерой,портретгероя,пейзаж; 

стихотворение, рифма, строка, строфа; 
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средства выразительности (логическая пауза,темп,ритм); 

элементыкниги:переплет,обложка,форзац,титульныйлист,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). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета"Чтение 

(литературное чтение)". 

Минимальный уровень: 

правильное,осознанноечтениевтемпе,приближенномктемпуустнойречи,доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определениетемыпроизведения(подруководствомпедагогическогоработника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участиевколлективномсоставлениисловесно-

логическогопланапрочитанногоиразобранногоподруководствомпедагогическогоработника 

текста; 

пересказтекстапочастямнаосновеколлективносоставленногоплана(спомощью 

педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составлениеэлементарнойхарактеристикигероянаосновепредложенногопланаипо вопросам 

педагогического работника; 

нахождениевтекстенезнакомыхсловивыражений,объяснениеихзначенияспомощью 

педагогического работника; 

заучиваниенаизусть7-9стихотворений; 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное,осознанноеибеглоечтениевслух,ссоблюдениемнекоторыхусвоенных норм 

орфоэпии; 

ответынавопросыпедагогическогоработникасвоимисловамиисловамиавтора(выборочное 

чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определениеосновноймыслипроизведения(спомощьюпедагогическогоработника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировказаголовковпунктовплана(спомощьюпедагогическогоработника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя), сравнение 

собственногоотношенияиотношенияавторакпоступкамгероевсиспользованиемпримеров 
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из текста(спомощьюпедагогическогоработника); пересказ текста по коллективно составленному 

плану; 

нахождениевтекстенепонятныхсловивыражений,объяснениеихзначенияисмысла с 

опорой на контекст; 

ориентировкавкругедоступногочтения,выборинтересующейлитературы(спомощью 

взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы; 

знаниенаизусть10-12стихотворенийи1прозаическогоотрывка. 

 

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

области "Математика" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения. 

Пояснительная записка. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предметанаIэтапеобучения.Распределениеучебногоматериала,также,какинапредыдущемэтапе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительнопрактическогоизученияматематикикпрактико-теоретическомуизучению,но 

собязательнымучетомзначимостиусваиваемыхзнанийиуменийвформированиижизненных 

компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практическихзадачвучебнойитрудовойдеятельности;используемыхвповседневнойжизни; 

коррекциянедостатковпознавательнойдеятельностииповышениеуровняобщего 

развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 
Содержание учебного предмета "Математика". 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

многозначных чисел. 

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

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

коп.),рубль(1руб.).Единицыизмерениядлины:миллиметр(1мм),сантиметр(1см),дециметр (1дм), 

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

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

секунда (1 сек.), минута (1 мин.), час (1 ч., сутки (1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 

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

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

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

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

м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел,полученныхприизмерениистоимости,длины,массы. 

Запись чисел,полученныхприизмерениидлины,стоимости,массы,ввиде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметическиедействия.Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами впределах 1 000 000; сцелыми 

числами,полученнымиприсчете иприизмерении,впределах 100,легкиеслучаивпределах1 



89  

000 000. 

Алгоритмы письменного сложения,вычитания,умноженияиделениямногозначных 

чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратноедействие,оценка 

достоверности результата). 

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

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

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

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значениячисловоговыражения,состоящегоиз3-4 

арифметическихдействий. 

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

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

вычислением на микрокалькуляторе. 

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

долей. Сравнение долей. 

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

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

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение,чтение,запись,сравнениесмешанныхчисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

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

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

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробейсодинаковымизнаменателями.Нахождение 

одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь.Чтение,записьдесятичныхдробей. 

Выражениедесятичныхдробейвболеекрупных(мелких),одинаковыхдолях.Сравнение 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитаниедесятичныхдробей(всеслучаи). 

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

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

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов 

от числа. 

Арифметическиезадачи.Простыеисоставные(в3-4арифметическихдействия)задачи. 

Задачинанахождениенеизвестногослагаемого,уменьшаемого,вычитаемого,наразностноеи 

кратноесравнение.Задачи,содержащиеотношения"большена(в)...","меньшена(в)...".Задачи 

напропорциональноеделение.Задачи,содержащиезависимость,характеризующуюпроцессы: 

движения(скорость,время,пройденныйпуть),работы(производительностьтруда,время, объем 

всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общийрасход). 

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

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

Простыеисоставныезадачигеометрическогосодержания,требующиевычисления 

периметрамногоугольника,площадипрямоугольника(квадрата),объемапрямоугольного 



90  

параллелепипеда(куба). 

Планирование  хода решения задачи. Арифметические задачи, связанные с программой 

профильного труда. Геометрический материал. 

Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка, 

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

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

выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том 

числе параллельные). 

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

углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно 

оси симметрии. 
Периметр.Вычислениепериметратреугольника,прямоугольника,квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: "S". Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

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

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

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

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

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

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика". 

Минимальный уровень: 

знаниечисловогорядачиселвпределах100000;чтение,записьисравнениецелыхчисел в 
пределах100000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменноевыполнениеарифметическихдействийсчисламивпределах100000 

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

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знаниеобыкновенныхидесятичныхдробей;ихполучение,запись,чтение; 

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

однозначноечисло)сдесятичнымидробями,имеющимивзаписименее5знаков(цифр),втом числе 

с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

нахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеедоли(половина,треть,четверть, 

пятая, десятая часть); 

решениепростыхарифметическихзадачисоставныхзадачв2действия; 

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

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

параллелограмм); 
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построениеспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортиралиний, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточныйуровень: 

знаниечисловогорядачиселвпределах1000000;чтение,записьисравнениечиселв пределах 

1 000 000; 

знаниетаблицысложенияоднозначныхчисел,втомчислеспереходомчерездесяток; знание 

табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знаниеназваний,обозначений,соотношениякрупныхимелкихединицизмерениястоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устноевыполнениеарифметическихдействийсцелымичислами,полученнымиприсчетеи 

приизмерении,впределах100(простыеслучаивпределах1000000); 

письменноевыполнениеарифметическихдействийсмногозначнымичисламиичислами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знаниеобыкновенныхидесятичныхдробей,ихполучение,запись,чтение;выполнение 

арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождениеоднойилинесколькихдолей(процентов)отчисла,числапооднойегодоли 

(проценту); 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решениепростыхзадачвсоответствииспрограммой,составныхзадачв2-3 

арифметическихдействия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычислениеплощадипрямоугольника,объемапрямоугольногопараллелепипеда(куба); 

построениеспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортиралиний, 

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представленияоперсональномкомпьютерекактехническомсредстве,егоосновных 

устройствахиихназначении. 

 

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

области "Математика" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

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

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

профессиональныхзадач.Крометого,изучениеинформатикибудетспособствоватькоррекции и 

развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

 

Содержание учебного предмета. 

Практика работы на компьютере:назначениеосновныхустройствкомпьютерадля 
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ввода,вывода,обработкиинформации,включениеивыключениекомпьютераиподключаемых к 

немуустройств,клавиатура,элементарноепредставление оправилахклавиатурногописьма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 

Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе.Организация системы 

файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и 

папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Информатика". 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютеромидругимисредствамиИКТ, 

используябезопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичныеприемыработы,выполнениекомпенсирующихфизическихупражнений(мини- 

зарядка); 

пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформационными 

объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 

представлениеоперсональномкомпьютерекактехническомсредстве,егоосновных устройствах и 

их назначении; 

выполнениеэлементарныхдействийскомпьютеромидругимисредствамиИКТ, 

используябезопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичныеприемыработы,выполнениекомпенсирующихфизическихупражнений(мини- 

зарядка); 

пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформационными 

объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами; 

пользованиекомпьютеромдляпоиска,получения,хранения,воспроизведенияи передачи 

необходимой информации; 

запись(фиксация)выборочнойинформацииобокружающеммиреиосебесамомс помощью 

инструментов ИКТ. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Природоведение" (V - VI классы) 

предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

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: 

формированиеэлементарныхнаучныхзнанийоживойинеживойприроде; 

демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

воспитаниебережногоотношениякприроде,еересурсам,знакомствососновными 
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направлениямиприродоохранительнойработы; 

воспитаниесоциальнозначимыхкачествличности. 

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 

дошкольномвозрастеи вмладшихклассах.Признакомствесокружающиммиром уучеников 

специальной коррекционной образовательной организации формируются первоначальные 

знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, 

ихпризнаками,наблюдаютзаявлениямиприроды,сезоннымиизменениямивжизнирастений и 

животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс"Природоведение"не только обобщает знанияоприроде,осуществляетпереходот 

первоначальныхпредставлений,полученныхнаIэтапе,ксистематическимзнаниямпо географии и 

естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

 

Содержание учебного предмета "Природоведение". 

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. 

Приизученииэтогоразделауместноопиратьсяназнанияобучающихсяосвоемродном 
крае. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные на I этапе обучения. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогическому работнику необходимо обратить 

внимание обучающихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, 

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

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

представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени 

должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При 

знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует 

обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую культуру, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть ее красоту. 

Раздел "Человек" включает простейшие сведения об организме, его строении и 
функционировании.Основноевниманиетребуетсяуделятьпропагандездоровогообраза 
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жизни,предупреждениюпоявлениявредныхпривычекиформированиюнеобходимыхсанитарно-

гигиенических навыков. 

Завершают кур собобщающиеуроки,которыесистематизируютзнанияоживойинеживой 

природе, полученные в курсе "Природоведение". 

Впроцессеизученияприродоведческогоматериалаобучающиесядолжныпонять 

логикукурса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в 

связисэтимизучаетсявоздух),литосфера(земнаяповерхность,полезныеископаемые,почва), 

гидросфера(вода,водоемы).Отнеживойприродызависитсостояниебиосферы:жизнь растений, 

животных и человека. Человек - частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

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

Одной из задач учебного предмета "Природоведение" является формирование 

мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на 

личный опыт обучающихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные 

на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всемразделампрограммы.Большоеколичество 

экскурсийобусловленокакпсихофизическимиособенностямиобучающихся(наблюдение 

изучаемыхпредметовиявленийвестественныхусловияхспособствуетболеепрочномуформирова

ниюприродоведческихпредставленийипонятий),такисодержаниемучебного 

материала(большинствоизучаемыхобъектовиявлений,предусмотренныхпрограммой, доступно 

непосредственному наблюдению обучающимися). 

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

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

несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством 

педагогического работника. В программе выделены основные виды практических работ по 

всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: 

наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые 

совместно с учителем, обозначаются специальным знаком "*". 

Программа учитывает преемственность обучения,поэтомувней должныбыть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении природоведческого 

материала. 

Курс "Природоведение" решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V иVI классы) материала, поэтому данной 

программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, 

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

внутренние органы, равнина, глобус, карта): 

1) Введение. Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. 

Зачемнадоизучатьприроду.Живаяинеживаяприрода.Предметыиявлениянеживойприроды. 

2) Вселенная. Солнечна ясистема.Солнце.Небесныетела:планеты, звезды. 

Исследованиекосмоса.Спутники.Космическиекорабли.Первыйполетвкосмос. 

Современные исследования. 

3).Цикличность изменений в природе.ЗависимостьизмененийвприродеотСолнца. 

Сезонныеизменениявприроде. 

4) Наш дом-Земля. 

ПланетаЗемля.ФормаЗемли.ОболочкиЗемли:атмосфера,гидросфера,литосфера, 

биосфера. 

5) Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 
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Свойствавоздуха:прозрачность,бесцветность,объем,упругость.Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Давление.Расширениевоздухапринагреванииисжатиеприохлаждении.Теплыйвоздухлегче 

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

6) Знакомство с термометрами.Измерениетемпературывоздуха. 

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

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

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

углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 

Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

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.Ееобразование. 

Составпочвы:перегной,глина,песок,вода,минеральныесоли, воздух. 

Минеральнаяиорганическаячастипочвы.Перегной-органическаячастьпочвы.Глина, 

песокисоли-минеральнаячастьпочвы. 

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

глинистыхпочв:способностьвпитыватьводу,пропускатьееи удерживать.Сравнениепескаи 

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

свойствам. 

Основное свойство почвы - плодородие. Обработка почвы. Значениепочвы в народном 

хозяйстве. 

Эрозияпочв.Охранапочв. 

Полезные ископаемые. 

Полезныеископаемые.Видыполезныхископаемых.Свойства.Значение.Способыдобычи. 

9) Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. 

Горючиеполезныеископаемые.Торф.Внешнийвидисвойстваторфа:цвет,пористость, 

хрупкость,горючесть.Образованиеторфа,добычаииспользование.Каменныйуголь.Внешнийви

дисвойствакаменногоугля:цвет,блеск,горючесть,твердость,хрупкость.Добычаииспользовани

е. 

Нефть.Внешнийвидисвойстванефти:цветизапах,текучесть,горючесть.Добыча нефти. 

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природныйгаз.Свойствагаза:запах,горючесть.Добычаииспользование.Правила обращения с 

газом в быту. 

Полезныеископаемые,используемыедляполученияметаллов. 

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

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

10) Вода. 

Водавприроде.Рольводывпитанииживыхорганизмов.Свойстваводыкакжидкости: 
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непостоянствоформы,расширениепринагреванииисжатиеприохлаждении,расширениепри 

замерзании.Способностьрастворятьнекоторыетвердыевещества(соль,сахар).Учети 

использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная 

вода.Очисткамутнойводы.Растворы.Использованиерастворов.Растворывприроде: 

минеральнаяиморскаявода.Питьеваявода.Трисостоянияводы.Температураиееизмерение. 

Единицаизмерениятемпературы-

градус.Температураплавленияльдаикипенияводы.Работаводывприроде.Образованиепещер,ов

рагов,ущелий.Наводнение(способызащитыотнаводнения).Значениеводывприроде.Использов

аниеводывбыту,промышленностиисельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды.  

Вода в природе: осадки, воды суши. 

Водысуши.Ручьи,реки,озера,болота,пруды.Моряиокеаны.Свойстваморскойводы. 

Значениеморейиокеановвжизничеловека.Обозначениеморейиокеановнакарте. 

11) Охрана воды. Есть на Земле страна - Россия. 

Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты, расположенные на территории нашей страны: Черноеи 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. 

Средаобитаниярастений(растениялеса,поля,сада,огорода,луга,водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревьялиственные(дикорастущиеикультурные,сезонныеизменения,внешнийвид, места 

произрастания). 

Деревьяхвойные(сезонныеизменения,внешнийвид,местапроизрастания). 

Кустарники(дикорастущиеикультурные,сезонныеизменения,внешнийвид,места 

произрастания). 

Травы(дикорастущиеикультурные)Внешнийвид,местапроизрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения.Внешнийвид.Уход. Значение. Растительный мир разных 

районовЗемли(схолодным,умереннымижарким климатом.). 

Растения,произрастающиевразныхклиматическихусловияхнашейстраны. 

Растениясвоейместности:дикорастущиеикультурные. 

КраснаякнигаРоссииисвоейобласти (края). 

13) ЖивотныймирЗемли. 

Разнообразиеживотногомира.Средаобитанияживотных.Животныесушииводоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Насекомые.Жуки,бабочки,стрекозы.Внешнийвид.Местовприроде.Значение. 

Охрана. 

Рыбы.Внешнийвид.Средаобитания.Местовприроде.Значение.Охрана.Рыбы,обитающиев 

водоемах России и своего края. 

Птицы.Внешнийвид.Средаобитания.Образжизни.Значение.Охрана.Птицысвоего 
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края. 

Млекопитающие.Внешнийвид.Средаобитания.Образжизни.Значение.Охрана. 

Млекопитающиеживотныесвоегокрая. 

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. 

ЖивотныймирразныхрайоновЗемли(схолодным,умереннымижаркимклиматом). 

ЖивотныймирРоссии.Охранаживотных.Заповедники.КраснаякнигаРоссии.Краснаякнига 

своей области (края). 

14) Человек. 

Как устроеннашорганизм.Строение.Части телаивнутренниеорганы. 

Какработает(функционирует)нашорганизм.Взаимодействиеорганов. 

Здоровьечеловека(режим,закаливание,водныепроцедуры). 

Осанка(гигиена,костно-мышечная система). 

Гигиенаоргановчувств.Охраназрения.Профилактиканарушенийслуха.Правила гигиены. 

Здоровое(рациональное)питание.Режим.Правилапитания.Менюнадень.Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скораяпомощь(оказаниепервоймедицинскойпомощи).Помощьприушибах,порезах, 

ссадинах.Профилактикапростудныхзаболеваний.Обращениезамедицинскойпомощью. 

Медицинскиеучреждениясвоегонаселенногопункта.Телефоныэкстреннойпомощи. 

Специализацияврачей. 

15) Обобщающиеуроки. 

Нашгород(поселок,село,деревня). 

Рельефиводоемы.Растенияиживотныесвоейместности.Занятиянаселения.Ведущие 

предприятия.Культурныеиисторическиепамятники,другиеместныедостопримечательности. 

Обычаи и традиции своего края. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Природоведение". 

Минимальный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
представлениеоназначенииизученныхобъектов,ихроливокружающеммире; 

отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(осина-лиственноедерево 

леса); 

называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе(полезные 

ископаемые); 

соблюдениережимадня,правилличнойгигиеныиздоровогообразажизни,понимание их 

значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(подконтролем взрослого); 

выполнениенесложныхзаданийподконтролемпедагогическогоработника; 

адекватнаяоценкасвоейработы, проявлениекнейценностногоотношения,понимание 
оценкипедагогическогоработника. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях, знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагогического работника; 

представлениеовзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместевокружающем 

мире; 
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отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснований для 

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

растение, медонос, растение, цветущее летом); 

называниесходныхпоопределеннымпризнакамобъектовизтех,которыебылиизучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделениесущественныхпризнаковгруппобъектов; 

знаниеисоблюдениеправилбезопасногоповедениявприродеиобществе,правил здорового 

образа жизни; 

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

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

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

восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возраступриродоохранительныхдействий; 
осуществлениедеятельностипоуходузакомнатнымиикультурнымирастениями. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Биология" (VII - IX классы) предметной 

области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс 

"Природоведение", при изучении которого обучающиеся в V и VI классах, получат 

элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными 

предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание будет 

способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII - IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания обучающихся и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно 

воспитыватьуобучающихсячувстволюбвикприродеиответственностизаеесохранность.Учащимс

яважнопонять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек - 

частьприроды,егожизньзависитотнее,ипоэтомувсеобязанысохранятьприродудлясебяи 

последующих поколений. 

Курс "Биология"состоитизтрехразделов:"Растения","Животные","Человекиего здоровье". 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует 

самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практическихработ,демонстрациюопытовипроведениеэкскурсий-всеэтодаствозможностьболее 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету,атакжеболееэффективноосуществлятькоррекциюобучающихся:развиватьпамять и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом "Неживая природа"обучающиесязнакомятсянаурокахприродоведениявV и 

VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и 

неживыетела,получаютновыезнанияобэлементарныхфизическихихимическихсвойствахи 
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использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях 

неживойприроды. 

Курс биологии,посвященныйизучениюживойприроды,начинаетсясраздела"Растения" 

(VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел 

включеныпрактическизначимыетемы,такие,как"Фитодизайн","Заготовкаовощейназиму", 

"Лекарственные растения". 

Вразделе"Животные"(VIIIкласс)особоевниманиеуделеноизучениюживотных, 

играющихзначительнуюрольвжизничеловека,егохозяйственнойдеятельности.Этотраздел 

дополнентемами,близкимиучащимся,живущимвгородскойместности("Аквариумныерыбки","К

ошки"и"Собаки":породы,уход,санитарно-гигиеническиетребованияких содержанию). 

Вразделе"Человек"(IXкласс)человекрассматриваетсякакбиосоциальноесущество. 

Основныесистемыоргановчеловекапредлагаетсяизучать,опираясьнасравнительныйанализ 

жизненныхфункцийважнейшихгруппрастительныхиживотныхорганизмов(питаниеи 

пищеварение,дыхание,перемещениевеществ,выделение,размножение).Этопозволит 

обучающимсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)воспринимать 

человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить 

повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 
Основные задачи изучения биологии: 

формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

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

показатьпрактическоеприменениебиологическихзнаний:учитьприемамвыращивания и 

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

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственныезависимости,расширятьлексическийзапас,развиватьсвязнуюречь и 

другие психические функции; 

 

Содержание учебного предмета "Биология". 

Растения. 

1) Введение. 

2) Повторениеосновныхсведенийизкурсаприродоведенияонеживойиживойприроде. 

Живая природа: растения, животные, человек. 

3) Многообразие растений(размеры,форма,местапроизрастания). 

4) Цветковыеибесцветковыерастения.Рольрастенийвжизниживотныхичеловека. 

Значение растений и их охрана. 

5) Общие сведения о цветковых растениях. 

6) Культурные и дикорастущие растения.Общеепонятиеоборганахцветкового 

растения.Органыцветковогорастения(напримерерастения,цветущегоосенью:сурепка, 
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анютиныглазки). 

7) Подземные и наземные органы растения. 

8) Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

9) Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в 

пространстве(плети, усы),строениедревесногостебля(кора, камбий,древесина,сердцевина). 

Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим 

органам растения и откладывание запаса органических веществ). Разнообразие стеблей 

(травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, 

вьющийся, стелющийся. 

10) Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные 

листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 

растения - образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями 

(значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. 

Листопад и его значение. 

11) Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 
цветков.Образованиеплодовисемян.Плодысухиеисочные.Распространениеплодовисемян. 

12) Строениесемени(напримерефасоли,гороха,пшеницы).Условия,необходимыедля 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

13) Демонстрация опытаобразованиекрахмалавлистьяхрастенийнасвету. 

14) Лабораторныеработыпотеме:органыцветковогорастения.Строениецветка. Строение 

семени. 

15) Практическиеработы.Образованиепридаточныхкорней(черенкованиестебля, 

листовое деление). Определение всхожести семян. 

16) Растениялеса. 

17) Некоторые биологические особенностилеса. 

18) Лиственные деревья:береза,дуб,липа,осинаилидругиеместныепороды. 

19) Хвойныедеревья:ель,соснаилидругиепородыдеревьев,характерныедляданного 

края. 

20) Особенности внешнего строения деревьев.Сравнительнаяхарактеристика.Внешний 

вид,условияпроизрастания.Использованиедревесиныразличныхпород. 

21) Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 

22) Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

23) Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых 

ягод. Правила их сбора и заготовки. 

24) Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2 - 3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

25) Грибылеса.Строениешляпочногогриба:шляпка,пенек,грибница. 

26) Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 

съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, 

сушка). 

27) Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес - наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

28) Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 

кольцам,ахвойныхдеревьев-помутовкам.Зарисовкивтетрадях,подбориллюстрацийи 
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оформление альбома "Растения леса". Лепка из пластилина моделей различных видов лесных 

грибов.Подборлитературныхпроизведенийсописаниемлеса("Русскийлесвпоэзииипрозе"), 

29) Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

30) Комнатные растения. 

31) Разнообразие комнатных растений. 

32) Светолюбивые(бегония,герань,хлорофитум). 

33) Теневыносливые(традесканция,африканскаяфиалка,монстераилидругие,характерн

ые для данной местности). 

34) Влаголюбивые(циперус,аспарагус). 

35) Засухоустойчивые(суккуленты,кактусы). 

36) Особенности внешнего строения и биологические  особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания,  размножения. Размещение в помещении.  Польза, 

приносимаякомнатнымирастениями.Климатикрасотавдоме.Фитодизайн:созданиеуголков 

отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

37) Практическиеработы.Черенкованиекомнатныхрастений.Посадкаокорененных 

черенков.Пересадкаиперевалкакомнатныхрастений,уходзакомнатнымирастениями:полив, 

обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 
38) Цветочно-декоративные растения. 

39) Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым 

посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

40) Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

41) Многолетние растения: флоксы(пионы,георгины). 

42) Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие 

виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

43) Растения поля. 

44) Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

45) Техническиекультуры:сахарнаясвекла,лен,хлопчатник,картофель,подсолнечник. 

46) Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

47) Сорные растения полей и огородов:осот,пырей,лебеда. 

48) Внешний вид. Борьбассорнымирастениями. 

49) Овощные растения. 

50) Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп - по выбору педагогического работника). 

51) Двулетниеовощныерастения:морковь,свекла,капуста,петрушка. 

52) Многолетниеовощныерастения:лук. 

53) Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

54) Выращивание:посев,уход,уборка. 

55) Пользаовощныхрастений.Овощи-источникздоровья(витамины). 

56) Использованиечеловеком.Блюда,приготавливаемыеизовощей. 

57) Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощныхрастений.Посадка,прополка,уходзаовощнымирастенияминапришкольном 
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участке,сборурожая. 

58) Растения сада. 

59) Яблоня,груша,вишня,смородина,крыжовник,земляника(абрикосы,персики -для 

южных регионов). 

60) Биологическиеособенностирастенийсада:созреваниеплодов,особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

61) Способы уборки и использования плодов и ягод.Пользасвежихфруктовиягод. 

Заготовки на зиму. 

62) Практическиеработывсаду:вскапываниеприствольныхкруговплодовыхдеревьев. 

Рыхлениемеждурядийнаделянкахземляники.Уборкапрошлогоднейлиствы.Белениестволов 

плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

Животные. 

1) Введение. 

2) Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

3) Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 
покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

4) Значение животных и их охрана. Животные,занесенныевКраснуюкнигу. 

5) Беспозвоночные животные. 

6) Общиепризнакибеспозвоночных(отсутствиепозвоночникаивнутреннегоскелета). 

7) Многообразиебеспозвоночных;черви,медузы,раки,пауки,насекомые. 

8) Дождевой червь. 

9) Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

10) Демонстрацияживогообъектаиливлажногопрепарата. 

11) Насекомые. 

12) Многообразиенасекомых(стрекозы,тараканы).Различиеповнешнемувиду,местам 

обитания, питанию. 

13) Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал. 

Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

14) Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

15) Жуки.Отличительныепризнаки.Значениевприроде.Размножениеиразвитие. 

Сравнительнаяхарактеристика(майскийжук,колорадскийжук,божьякоровкаилидругие-по 

выбору педагогического работника). 

16) Комнатнаямуха.Характерныеособенности.Вред.Мерыборьбы.Правилагигиены. 

17) Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства 

меда, пыльцы, прополиса). 

18) Муравьи-санитарылеса.Внешнийвид.Составсемьи.Особенностижизни.Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

19) Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых - вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

20) Практическая работа.Зарисовканасекомыхвтетрадях. 

21) Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

22) Позвоночные животные 

23) Общие признаки позвоночныхживотных.Наличиепозвоночникаивнутреннего 

скелета. 

24) Классификация животных: рыбы,земноводные,пресмыкающиеся,птицы, 
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млекопитающие. 

25) Рыбы. 

26) Общие признаки рыб.Средаобитания. 

27) Речные рыбы(пресноводные):окунь,щука,карп. 

28) Морские рыбы:треска,сельдьилидругие,обитающиевданнойместности. 

29) Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана 

и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

30) Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 

корма), уход. 

31) Демонстрация живых рыб и наблюдение заними. 

32) Экскурсия к водоемудля наблюденийзарыбной ловлей(взависимости от местных 

условий). 

33) Земноводные. 

34) Общие признаки земноводных. 

35) Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

36) Знакомствосмногообразиемземноводных(жаба,тритон,саламандра).Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

37) Черты сходства и различия земноводныхирыб. 

38) Польза земноводных  и их охрана. 

39) Демонстрацияживойлягушкииливлажногопрепарата. 

40) Практическиеработы.Зарисовкавтетрадях.Черчениетаблицы(сходствои различие). 

41) Пресмыкающиеся. 

42) Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

43) Ящерица прыткая.Местаобитания,образжизни,особенностипитания. 

44) Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

45) Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

46) Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 

виду, образу жизни, циклу развития). 

47) Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

48) Практические работы.Зарисовкивтетрадях.Черчениетаблицы. 

49) Птицы. 

50) Дикие птицы.Общаяхарактеристикаптиц:наличиекрыльев,пухаи перьевнателе. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

51) Многообразиептиц,средаобитания,образжизни,питание,приспособлениексреде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

52) Птицы леса:большойпестрыйдятел,синица. 

53) Хищные птицы:сова,орел. 

54) Птицы,кормящиесяввоздухе:ласточка,стриж. 

55) Водоплавающие птицы:утка-кряква,лебедь,пеликан. 

56) Птицы,обитающиеблизжилищачеловека:голубь,ворона,воробей,трясогузкаили 

другие местные представители пернатых. 
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57) Особенностиобразажизникаждойгруппыптиц.Гнездованиеизаботаопотомстве. 

Охрана птиц. 

58) Птицы в живом уголке.Попугаи,канарейки,щеглы.Уходзаними. 

59) Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 

птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

60) Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

61) Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

62) Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами 

в живом уголке. 

63) Млекопитающие животные. 

64) Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

65) Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 
хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

66) Дикие млекопитающие животные. 

67) Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

68) Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

69) Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

70) Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и 

различия. 

71) Псовые(собачьи):волк,лисица. 

72) Медвежьи:медведи(бурый,белый). 

73) Кошачьи:снежныйбарс,рысь,лев,тигр.Сравнительныехарактеристики. 

74) Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение 

на зверофермах. 

75) Копытные(парнокопытные,непарнокопытные)дикиеживотные:кабан,лось.Общие 

признаки,внешнийвиди отличительныеособенности.Образ жизни,питание,местаобитания. 

Охрана животных. 

76) Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

77) Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

78) Охранаморскихмлекопитающих.Морскиеживотные,занесенныевКраснуюкнигу 

(нерпа,пятнистыйтюлень). 

79) Приматы.Общаяхарактеристика.Знакомствосотличительнымиособенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

80) Демонстрация видеофильмовожизнимлекопитающихживотных. 

81) Экскурсиявзоопарк,краеведческиймузей(дельфинарий,морскойаквариум). 

82) Практические работы.Зарисовкивтетрадях.Игры(зоологическоелото). 

83) Сельскохозяйственные животные. 

84) Кролик.Внешнийвидихарактерныеособенностикроликов.Питание.Содержание 
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кроликов.Разведение. 

85) Корова.Отличительныеособенностивнешнегостроения.Особенностипитания. 

Кормадлякоров.Молочнаяпродуктивностькоров.Вскармливаниетелят.Некоторыеместные 

породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

86) Овца.Характерныеособенностивнешнеговида.Распространениеовец.Питание. 

Способностькпоеданиюнизкорослыхрастений,атакжерастений,имеющихгорькийисоленыйвкус

.Значениеовецвэкономикестраны.Некоторыепородыовец.Содержаниеовецвзимний и летний 

периоды. 

87) Свинья.Внешнеестроение.Особенностивнешнеговида,кожногопокрова(жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

88) Лошадь.Внешнийвид,особенности.Уходикормление.Значениевнародном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

89) Северный олень.Внешнийвид.Особенностипитания.Приспособленностьк условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

90) Верблюд.Внешнийвид.Особенностипитания.Приспособленностькусловиям жизни. 

Значение для человека. 
91) Демонстрация видеофильмов(длягородскихшкол). 

92) Экскурсия на ферму:участиевраздачекормов,уборкепомещения(длясельских 

школ).  

93) Домашние питомцы. 

94) Собаки.Особенности внешнего вида.Породы.Содержаниеиуход.Санитарно- 

гигиеническиетребованиякихсодержанию.Заболеванияиоказаниепервойпомощиживотным. 

95) Кошки.Особенности внешнего вида.Породы.Содержаниеиуход.Санитарно- 

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

96) Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки). Образ 

жизни.Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

25.2.3.Человек. 

1) Введение. 

2) Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

3) Общее знакомство с организмом человека. 

4) Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органыопорыидвижения,дыхания,кровообращения,пищеварения,выделения,размножения, 

нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

5) Опора и движение. 

6) Скелет человека. 

7) Значениеопорныхсистемвжизниживыхорганизмов:растений,животных,человека. 

Значениескелетачеловека.Развитиеиросткостей.Основныечастискелета:череп,скелет туловища 

(позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

8) Череп. 

9) Скелеттуловища.Строениепозвоночника.Рольправильнойпосадкииосанкичеловека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

10) Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

11) Сустав,егостроение.Связкииихзначение.Растяжениесвязок,вывихсустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

12) Практические работы. Определение правильной осанки. 

13) Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. 
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14) Мышцы. 

15) Движение-важнейшаяособенностьживыхорганизмов(двигательныереакции 

растений, движение животных и человека). 

16) Основныегруппымышцвтелечеловека:мышцыконечностей,мышцышеииспины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

17) Работамышц:сгибание,разгибание,удерживание.Утомлениемышц. 

18) Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и 

красота человеческого тела. 

19) Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 

местоположенияотдельныхмышц.Сокращениемышцприсгибаниииразгибаниируквлокте. 

Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

20) Кровообращение. 

21) Передвижениевеществворганизмерастенийиживотных.Кровеноснаясистема 

человека. 

22) Кровь,еесостави значение.Кровеносныесосуды.Сердце.Внешний вид,величина, 

положениесердцавгруднойклетке.Работасердца.Пульс.Кровяноедавление.Движениекрови по 

сосудам. Группы крови. 

23) Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

24) Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

25) Вредноевлияниеникотина,спиртныхнапитков,наркотическихсредствнасердечно 

-сосудистуюсистему. 

26) Перваяпомощьприкровотечении.Донорство-этопочетно. 

27) Наблюденияипрактическиеработы.Подсчетчастотыпульсаиизмерениекровяного 

давленияспомощьюпедагогическогоработникавспокойномсостоянииипоследозированных 

гимнастическихупражнений.Обработкацарапинйодом.Наложениеповязокнараны.Элементарно

ечтениеанализакрови.ЗаписьнормативныхпоказателейРОЭ,лейкоцитов,тромбоцитов. Запись в 

"Блокноте на память" своей группы крови, резус-фактора, кровяногодавления. 

28) Демонстрацияпримеровпервойдоврачебнойпомощиприкровотечении. 

29) Дыхание. 

30) Значениедыханиядлярастений,животных,человека. 

31) Органыдыханиячеловека:носоваяиротоваяполости,гортань,трахея,бронхи, легкие. 

32) Составвдыхаемогоивыдыхаемоговоздуха.Газообменвлегкихитканях. 

33) Гигиенадыхания.Необходимостьчистоговоздухадлядыхания.Передачаболезнейчерез 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез). 

34) Влияниеникотинанаорганыдыхания. 

35) Гигиеническиетребованияксоставувоздухавжилыхпомещениях.Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

36) Озеленениегородов,значениезеленыхнасаждений,комнатныхрастенийдляздоровья 

человека. 

37) Демонстрацияопыта.Обнаружениевсоставевыдыхаемоговоздухауглекислого 

газа. 

38) Демонстрация доврачебной помощипринарушениидыхания(искусственное 

дыхание,кислороднаяподушка). 

39) Питание и пищеварение. 
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40) Особенности питания растений,животных,человека. 

41) Значениепитаниядлячеловека.Пищарастительнаяиживотная.Составпищи:белки, 

жиры,углеводы,вода,минеральныесоли.Витамины.Значениеовощейифруктовдляздоровья 

человека. Авитаминоз. 

42) Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 

43) Здоровыезубы-здоровоетело(строениеизначениезубов,уход,лечение).Значение 

пережевыванияпищи.Отделениеслюны.Изменениепищивортуподдействиемслюны. Глотание. 

Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

44) Гигиена питания.Значение приготовленияпищи.Нормыпитания.Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды. 

45) Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную систему. 

46) Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

47) Демонстрацияопытов.Обнаружениекрахмалавхлебе,картофеле. Действиеслюны на 
крахмал. 

48) Демонстрацияправильногоповедениязастоломвовремяприемапищи,уменияесть 

красиво. 

49) Выделение. 

50) Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

51) Внешнийвидпочек,ихрасположениеворганизмечеловека.Значениевыделения 

мочи. 

52) Предупреждениепочечныхзаболеваний.Профилактикацистита. 

53) Практическиеработы.Зарисовкапочкивразрезе. 

54) Простейшеечтениеспомощьюпедагогическогоработникарезультатованализа 

мочи(цвет,прозрачность,сахар). 

55) Размножениеиразвитие. 

56) Особенностимужскогоиженскогоорганизма. 

57) Биологическоезначениеразмножения.Размножениерастений,животных,человека. 

58) Системаоргановразмножениячеловека(строение,функции,гигиенаюношейи 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

59) Оплодотворение.Беременность.Внутриутробноеразвитие.Роды.Материнство.Уход 

за новорожденным. 

60) Ростиразвитиеобучающегося. 

61) Последствияраннихполовыхсвязей,вредраннейбеременности.Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

62) Порокиразвитияплодакакследствиедействияалкоголяинаркотиков,воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

63) Венерическиезаболевания.СПИД.Ихпрофилактика. 

64) Покровытела. 

65) Кожаиеерольвжизничеловека.Значениекожидлязащиты,осязания,выделения пота и 

жира, терморегуляции. 

66) Производныекожи:волосы,ногти. 

67) Закаливаниеорганизма(солнечныеивоздушныеванны,водныепроцедуры,влажные 

обтирания). 

68) Оказаниепервойпомощипритепловомисолнечномударах,термическихихимических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

69) Кожныезаболеванияиихпрофилактика(педикулез,чесотка,лишай,экзема). 
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Гигиенакожи.Угриипричиныихпоявления.Гигиеническаяидекоративнаякосметика.Уходза 

волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

70) Практическаяработа.Выполнениеразличныхприемовналоженияповязокнаусловно 

пораженный участок кожи. 

71) Нервнаясистема. 

72) Значениеистроениенервнойсистемы(спиннойиголовноймозг,нервы). 

73) Гигиенаумственногоифизическоготруда.Режимдня.Сонизначение.Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

74) Отрицательноевлияниеалкоголя,никотина,наркотическихвеществнанервную 

систему. 

75) Заболеваниянервнойсистемы(менингит,энцефалит,радикулит,невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

76) Демонстрациямоделиголовногомозга. 

77) Органычувств. 

78) Значениеоргановчувствуживотныхичеловека. 

79) Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения,их 
профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

80) Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

81) Органыосязания,обоняния,вкуса(слизистаяоболочкаязыкаиполостиноса,кожная 

чувствительность:болевая,температурнаяитактильная).Расположениеизначениеэтихорганов. 

82) Охранавсехоргановчувств. 

83) Демонстрациямуляжейглазаиуха. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Биология". 

Минимальный уровень: 

представление об объектах и явлениях неживой и живой природы,организмачеловека; 

знаниеособенностейвнешнеговидаизученныхрастенийиживотных,узнаваниеи 

различениеизученныхобъектоввокружающеммире,моделях,фотографиях,рисунках; 

знаниеобщихпризнаковизученныхгруппрастенийиживотных,правилповеденияв 

природе,техникибезопасности,здоровогообразажизнивобъемепрограммы; 

выполнениесовместносучителемпрактическихработ,предусмотренныхпрограммой; 

описание особенностей состояния своего организма; знание названий специализации 

врачей; 

применениеполученныхзнанийисформированныхуменийвбытовыхситуациях(уход за 

растениями,животнымивдоме,измерениетемпературытела,правилапервойдоврачебной 

помощи). 

Достаточный уровень:  

представление об объектах неживой и живой природы,организмечеловека; 

осознаниеосновныхвзаимосвязеймеждуприроднымикомпонентами,природойичеловеком, 

органами и системами органов у человека; 

установлениевзаимосвязимеждусредойобитанияивнешнимвидомобъекта(единствоформы 
ифункции); 

знаниепризнаковсходстваиразличиямеждугруппамирастенийиживотных;выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнаваниеизученныхприродныхобъектовповнешнемувиду(натуральныеобъекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знаниеназваний,элементарныхфункцийирасположенияосновныхоргановворганизме 

человека; 
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знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия,знаниеосновныхпоказателейсвоегоорганизма(группакрови,состояниезрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

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

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

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

владение сформированными знаниямииумениямивучебных,учебнобытовыхиучебно- 

трудовых ситуациях. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "География" (VI - IX) предметной области 

"Естествознание" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

География синтезирует многие компоненты общественно-научногоиестественно-

научногознания.Вследствиеэтогосодержаниеразныхразделовкурсагеографии,насыщенное 

экологическими,этнографическими,социальными,экономическимиаспектами,становится 

темзвеном,котороепомогаетучащимсяосознатьтеснуювзаимосвязьестественныхи 

общественных дисциплин,природыиобществавцелом.Вэтомпроявляетсяобразовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 

Основнаяцельобучениягеографии-

сформироватьуобучающихсясумственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

умение использовать географические знания 

иумениявповседневнойжизнидляобъяснения,оценкиразнообразныхприродных,социально- 

экономическихиэкологическихпроцессовиявлений,адаптациикусловиямокружающей 

средыиобеспечениябезопасностижизнедеятельности,экологическисообразногоповеденияв 

окружающей среде. 

Задачамиизучениягеографииявляются: 

формированиепредставленийогеографиииеероливпониманииприродныхи социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; 

формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

формированиеуменийинавыковиспользованиягеографическихзнанийвповседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания,соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий.  

 

Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать широкий спектр 

видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающимися 
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АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в видеконкретныхучебныхдействий. 

Начальный курс физической географии. 

Понятие о географиикакнауке.Явленияприроды:ветер,дождь,гроза.Географические 

сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

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. Водоемы нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

Планикарта.Масштаб.Условныезнакипланаместности.Планигеографическаякарта. 

Масштабкарты.Условныецветаизнакифизическойкарты.ФизическаякартаРоссии. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля - планета. 

Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия.ЗначениеСолнцадляжизнинаЗемле.Понятиеоклимате,егоотличиеотпогоды. 

Основныетипыклимата.Поясаосвещенности,ихизображениенаглобусеикартеполушарий. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

ПоложениеРоссиинаглобусе,картеполушарий,физическойкарте.ГраницыРоссии. 

Океаныиморя,омывающиеберегаРоссии.ОстроваиполуостроваРоссии. 

Формы поверхности России.ГорыРоссии.РекииозераРоссии. 

География России. 

Общая характеристика природы и хозяйства России.ГеографическоеположениеРоссии 

на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

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. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

ПриродныезоныРоссии.Зонаарктическихпустынь.Тундра.Леснаязона.Степи. 

Полупустыниипустыни.Субтропики.Высотнаяпоясностьвгорах. 

География материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки 

и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 
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культурные памятники нашего края. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 
предмета"География".  

Минимальный уровень: 

представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

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

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов 

и явлений; 

сравнениегеографическихобъектов,фактов,явлений,событийпозаданнымкритериям; 

использованиегеографическихзнанийвповседневнойжизнидляобъясненияявленийи 

процессов,адаптациикусловиямтерриториипроживания,соблюдениямербезопасностив 

случаяхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф. 

Достаточный уровень: 

применениеэлементарныхпрактическихуменийиприемовработысгеографической 

картой для получения географической информации; 

ведениенаблюденийзаобъектами,процессамииявлениямигеографическойсреды,оценкаих 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применениеприборовиинструментовдляопределенияколичественныхикачественных 

характеристик компонентов природы;  

называние и показ на иллюстрациях изученныхкультурныхиисторическихпамятниковсвоего 

родного края. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы социальной жизни" (V - IX классы) 

предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет "Основы социальной жизни" имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основныезадачи,которыепризванрешатьэтотучебныйпредмет,состоятвследующем: 

расширениекругозораобучающихсявпроцессеознакомлениясразличнымисторонами 

повседневной жизни; 

формированиеиразвитиенавыковсамообслуживанияитрудовыхнавыков,связанныхс 

ведением домашнего хозяйства; 

ознакомлениесосновамиэкономикиведениядомашнегохозяйстваиформирование необходимых 

умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

развитиенавыковздоровогообразажизни;положительныхкачествисвойствличности. 

 
Содержание учебного предмета. 

Личная гигиена и здоровье.Значениеличнойгигиеныдляздоровьяижизничеловека. 

Утреннийивечернийтуалет:содержание,правилаиприемывыполнения,значение.Личные 
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(индивидуальные)вещидлясовершениятуалета(зубнаящетка,мочалка,расческа,полотенце): 

правила хранения,уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 

перхотью и выпадением волос. 

Гигиеназрения.Значениезрения в жизниидеятельности человека. Правилабережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, 

просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правилаиприемыуходазаорганамизрения.Способысохранениязрения. 

Гигиеническиеправилаписьма,чтения,просмотрателепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 

личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их 

появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 

разрушительное действие на организм человека. 

Охраназдоровья.Видымедицинскойпомощи:доврачебнаяиврачебная. 

Видыдоврачебнойпомощи.Способыизмерениятемпературытела.Обработкаран, 

порезовиссадинсприменениемспециальныхсредств(растворайода,бриллиантового 

зеленого("зеленки").Профилактическиесредствадляпредупреждениявирусныхипростудных 

заболеваний. 

Лекарственныерастенияилекарственныепрепаратыпервойнеобходимостивдомашней 

аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях,отравлениях,солнечномударе.Мерыпопредупреждениюнесчастныхслучаев в 

быту. 

Уход за больным на дому:переодевание,умывание,кормлениебольного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов "скорой" или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

Жилище. Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и 

сельскойместности.Видыжилья:собственноеигосударственное.Домашнийпочтовыйадрес. 

Коммунальныеудобствавгородеисельскойместности.Общиекоммунальныеудобствав 

многоквартирныхдомах(лифт,мусоропровод,домофон,почтовыеящики).Комнатные 

растения.Видыкомнатныхрастений.Особенностиухода:полив,подкормка,температурныйи 

световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашниеживотные.Содержаниеживотных(собак,кошек,птиц)вгородскойквартире: 

кормление,выгул,уходзавнешнимвидомиздоровьемдомашнегопитомца.Домашниеживотныеип

тицывсельскойместности:видыдомашнихживотных,особенностисодержания 
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иуход.Наиболеераспространенныеболезнинекоторыхживотных.Ветеринарнаяслужба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений. 

Кухня.Нагревательныеприборы:видыплитвгородскойквартире;печьиплитав 

сельскойместности;микроволновыепечи.Правилатехникибезопасностипользования 

нагревательнымиприборами.Электробытовыеприборынакухне(холодильник,морозильник, 

мясорубка, овощерезка): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухоннаяутварь.Правилагигиеныихранения.Деревянныйинвентарь.Уходза 

деревяннымиизделиями.Кухоннаяпосуда:виды,функциональноеназначение,правилаухода. 

Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за 

ней. 

Кухонное белье:полотенца,скатерти,салфетки.Материал,изкоторогоизготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель:названия,назначение. 

Санузеливаннаякомната.Оборудованиеваннойкомнатыисанузла,егоназначение. 
Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 

пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: 

замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой 

техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях.Видымебеливжилыхпомещенияхиихназначение 

(мягкая,корпусная).Уходзамебелью:средстваиправилауходазаразличнымивидамимебели. 

Магазиныпопродажеразличныхвидовмебели. 

Убранствожилыхкомнат:зеркала,картины,фотографии;ковры,паласы;светильники. 

Правилауходазаубранствомжилыхкомнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техникибезопасностииспользованиябытовыхэлектроприборовпоуборкежилогопомещения. 

Уходзаразличнымивидаминапольныхпокрытий.Ежедневнаяуборка.Сезоннаяуборкажилых 

помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактикапоявлениягрызуновинасекомыхвдоме.Видыхимическихсредствдляборьбы с 

грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и 

насекомыми. Одежда и обувь. 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 

демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и 

назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по 

продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека.  

Уход за одеждой.Хранениеодежды:местадляхраненияразныхвидоводежды;правила 
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хранения.Предупреждениепоявлениевредителейнаодежде(моли).Правилаиприемы 

повседневногоуходазаодеждой:стирка,глажение,чистка,починка.Ручнаяимашиннаястирка 

изделий.Чтениеусловныхобозначенийнаэтикеткахпостиркебелья.Правиласушкибельяиз 

различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовыеприборы для 

глажения:видыутюгов,правилаиспользования.Глажениеизделийизразличныхвидовтканей. 

Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения 

блузокирубашек.Правилапришиванияпуговиц,крючков,петель,зашиваниераспоровшегося шва 

Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних 

условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи 

изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначениеми 

необходимыми размерами.Подбородеждывсоответствиисиндивидуальнымиособенностями. 

Магазины попродажеодежды.Специализированныемагазиныпопродажеодежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки. 

Обувь.Видыобуви:взависимостиотвременигода,назначения(спортивная,домашняя, 

выходная), вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная). 

Магазиныпопродажеразличныхвидовобуви.Порядокприобретенияобувивмагазине: 

выбор,примерка,оплата.Гарантийныйсрокслужбыобуви,хранениечекаилиегокопии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремовдлячисткиобуви.Видыкремовдлячисткиобуви,ихназначение.Сушкаобуви.Правила ухода 

за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания.Ремонтобуви.Видыуслуг.Прейскурант. 

Правила подготовки обуви для сдачивремонт.Правилаприемаивыдачиобуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека. Питание. Организация питания семьи. Значение питания в жизни и 

деятельности людей. 

Влияниеправильногопитанияназдоровьечеловека.Режимпитания.Разнообразиепродуктов, 

составляющихрационпитания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основемолока (каши, молочный 

суп). 

Хлебихлебобулочныеизделия.Видыхлебнойпродукции.Правилахранения 

хлебобулочныхизделий.Вторичноеиспользованиечерствогохлеба.Приготовлениепростыхи 

сложных бутербродов и канапе. 

Мясоимясопродукты.Первичнаяобработка,правилахранения.Глубокаязаморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Овощи,плоды,ягодыигрибы.Правилахранения.Первичнаяобработка:мытье,чистка, 

резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая); сорта муки (крупчатка, 

высший,первыйивторойсорт).Правилахранениямукиикруп.Видыкруп.Вредителикрупи муки. 

Просеивание муки. 



115  

Соль,сахар,пряностииприправы.Сольиеезначениедляпитания.Использованиесоли при 

приготовлении блюд.Сахар: его пользаи вред.Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и 

пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные 

магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 

продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. 

Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки.Видыпродовольственныхрынков:крытыеизакрытые,постояннодействующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

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. Составление меню для 

завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление 

некоторыхблюддлязавтрака.Стоимостьирасчетпродуктовдлязавтрака.Посудадлязавтрака. 

Сервировкастола. 

Обед.Питательнаяценностьовощей,мяса,рыбы,фруктов.Овощныесалаты:виды, 

способыприготовления.Супы(виды,способыприготовления).Мясныеблюда(виды,способы 

приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 

макаронныхизделий.Фруктовыенапитки:соки,нектары.Составлениеменюдляобеда.Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посудадляобедов.Праздничныйобед.Сервированиестоладляобеда.Правилаэтикетаза столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина.Отборпродуктовдляхолодногоужина.Приготовлениенесложныхсалатовихолодных 

закусок.Стоимостьирасчетпродуктовдляхолодногоужина.Составлениеменюдлягорячего 

ужина.Отборпродуктовдлягорячегоужина.Стоимостьирасчетпродуктовдлягорячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теста: 

пирожки, булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 

фруктов. 

Транспорт.Городскойтранспорт.Видыгородскоготранспорта.Оплатапроезданавсех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проездиздомавобразовательнуюорганизацию.Выборрациональногомаршрутапроезда 

из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородныйтранспорт.Виды:автобусыпригородногосообщения,электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугороднийжелезнодорожныйтранспорт.Вокзалы:назначение,основныеслужбы. 

Платформа,перрон,путь.Мерыпредосторожностипопредотвращениючрезвычайных ситуаций 

на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугороднийавтотранспорт.Автовокзал,егоназначение.Основныеавтобусные маршруты. 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 
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Авиационный транспорт. Аэропорты,аэровокзалы. 

Средствасвязи.Основныесредствасвязи:почта,телефон,телевидение,радио,компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Почта.Работапочтовогоотделениясвязи"ПочтаРоссии".Видыпочтовыхотправлений: 

письмо, бандероль, посылка. 

Письма.Деловыеписьма:заказное,суведомлением.Личныеписьма.Порядок отправления писем 

различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли.Видыбандеролей:простая,заказная,ценная,суведомлением.Порядок отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки.Видыупаковок.Правилаистоимостьотправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по 

телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов 

телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежныепереводы.Видыденежныхпереводов.Стоимостьотправления. 

Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации. Местные и 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид 

деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

. Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, 

профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. 

Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки, 

правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 

время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, 

театров. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций. 

Досугкакразвитиепостоянногоинтересаккакому-либовидудеятельности(хобби): 

коллекционированиечего-либо,фотография. 

Отдых.Отдыхи его разновидности. Необходимость разумнойсменыработыиотдыха. 

Отдыхибездеятельность.Летнийотдых.Видыпроведениялетнегоотдыха,егопланирование. 

Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, 

сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Основы 

социальной жизни". 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания;знаниеотдельныхвидовпродуктов 

питания,относящихсякразличнымгруппам;пониманиеихзначениядляздоровогообраза 
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жизничеловека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

представленияосанитарно-гигиеническихтребованияхкпроцессуприготовления 

пищи;соблюдениетребованийтехникибезопасностиприприготовлениипищи; 

знаниеотдельныхвидоводеждыиобуви,некоторыхправилуходазаними;соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; знание правил личной гигиены и их выполнение под 

руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагогического работника посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знаниеназванийторговыхорганизаций,ихвидовиназначения; 

совершениепокупокразличныхтоваровподруководствомвзрослого;первоначальные 

представления о статьях семейного бюджета; 

представленияоразличныхвидахсредствсвязи; 

знаниеисоблюдениеправилповедениявобщественныхместах(магазинах,транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знаниеназванийорганизацийсоциальнойнаправленностииихназначения; 

Достаточныйуровень: 

знаниеспособовхраненияипереработкипродуктовпитания; 

составлениеежедневногоменюизпредложенныхпродуктовпитания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельноесовершениепокупоктоваровежедневногоназначения; 

соблюдениеправилличнойгигиеныпоуходузаполостьюрта,волосами,кожейрук; 

соблюдениеправилаповедениявдомеиобщественныхместах;представленияо 

морально-этическихнормахповедения; 

некоторыенавыкиведениядомашнегохозяйства(уборкадома,стиркабелья,мытье посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользованиеразличнымисредствамисвязидлярешенияпрактическихжитейскихзадач; 

знаниеосновныхстатейсемейногобюджета;коллективныйрасчетрасходовидоходов 

семейного бюджета; 

составление различных видовделовыхбумагподруководствомпедагогическогоработникас 

целью обращения в различные организации социального назначения. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Мир истории" (VI класс) предметной 

области "Человек и общество" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

В основу изучения предмета "Мир истории" положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 

обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 

позволяет создать условия для формирования нравственного сознания,усвоенияинакопления 

обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета "Мир истории" заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса "История Отечества" в VII - XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 
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формированиепервоначальныхисторическихпредставленийо"историческомвремени"и 

"историческом пространстве"; 

формированиеисторическихпонятий:"век","эпоха","община"инекоторыхдругих; 

формирование умения работать с "лентой времени"; 

формированиеуменияанализироватьисопоставлятьисторическиефакты;делатьпростейшие 

выводыиобобщения; 

воспитание интереса к изучению истории. 

 

Содержание учебного предмета. 

Представление о себе и окружающем мире. 

Твое имя,отчество,фамилия.Историяимени.Возникновениеизначениеимен.Отчество 

вименичеловека.Происхождениефамилий.Семья:близкиеидальниеродственники. 

Поколения,предки,потомки,родословная.Датыжизни.Понятиеобиографии.Твоябиография. 

Дом,вкоторомтыживешь.Местонахождениятвоегодома(регион,город,поселок,село и 

другие), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговоркиодоме,семье,соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

образовательной организации. 

Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, области, республики; национальный 

состав, основные занятия жителей. 

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы Российской 

Федерации. Руководитель страны (Президент Российской Федерации). 

Большая и малая родина. 

           Другие странымира(обзорно,спримерами).Планета,накотороймыживем. 

Представления о времени в истории. 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление). "Лента времени". Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий 

век,тысячелетие.ОсновныесобытияXXвека(обзорно,спримерами).Новоетысячелетие(XXIвек). 

Начальные представления об истории. 

История-наукаопрошлом(ожизниидеятельностилюдейвпрошлом).Значение исторических 

знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источникиисторическихзнаний: вещественные(предметыбыта;памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческоепространство.Историческаякарта. 
История Древнего мира 

ВерсииопоявлениичеловеканаЗемле(научные,религиозные).Отличиечеловека 

отживотного. 

Времяпоявленияпервобытныхлюдей,ихвнешнийвид,средаобитания,отличиеот 

современных людей. 

Стадныйобразжизнидревнихлюдей.Занятия.Древниеорудиятруда.Каменныйвек. 
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Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей 

из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства.Появлениеновыхорудийтруда.Началобронзовоговека.Оседлыйобразжизни. 

Коллективыдревнихлюдей:семья,община,род,племя. 

Возникновениеимущественногоисоциальногонеравенства,выделениезнати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Историявещейиделчеловека(отдревностидонашихдней): 

Историяосвоениячеловекомогня,энергии.Источникиогнявприроде.Способыдобычиогняд

ревнимчеловеком.Очаг.Причинысохраненияогнядревнимчеловеком,культогня. Использование 

огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использованиеогнявпроизводстве:изготовлениепосуды,орудийтруда,выплавка 

металлов, приготовление пищи. 

Огоньввоенномделе.Изобретениепороха.Последствияэтогоизобретениявистории 

войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления).Изобретениеэлектричествакакновыйэтапвжизнилюдей.Современные 

способыполучениябольшогоколичестваэнергии.Экологическиепоследствияприполучении 

тепловойэнергииотсжиганияполезныхископаемых(угля,торфа,газа),лесов.Рольэнергетических 

ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды. 

Водавприроде.Значениеводывжизничеловека.Охранаводныхугодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижениечеловекаповоде.Судоходство, историямореплавания,открытиеновыхземель 

(общие представления). 

Водаиземледелие.Поливноеземледелие,причиныеговозникновения.Рольполивного 

земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессиилюдей,связанныесосвоениемэнергиииводныхресурсов. 

История жилища человека. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История 

совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство 

жильяи других зданий.Архитектурные памятники в строительстве, их значение дляизучения 

истории. 

Историяпоявлениямебели. 

Назначениеивидымебели,материалыдляееизготовления. 

Историяпоявленияпервоймебели.Влияниеисторическихинациональныхтрадицийна 

изготовление мебели.Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии 

людей, связанные с изготовлением мебели. 

Историяпитаниячеловека. 

Питаниекакглавноеусловиежизнилюбогоживогоорганизма.Уточнение 
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представленийопищечеловекавразныепериодыразвитияобщества. 

Добываниепищидревнимчеловекомкакборьбазаеговыживание.Способыдобывания: 

собирательство,бортничество,рыболовство,охота,земледелие,скотоводство.Приручение человеком 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения и накопления продуктов 

питания. 

Влияниеприродныхусловийнатрадицииприготовленияпищиуразныхнародов. 

Употреблениепищикакнеобходимоеусловиесохраненияздоровьяижизничеловека. 

.История появления посуды. 

Посуда,ееназначение.Материалыдляизготовленияпосуды.Историяпоявления 

посуды.Глинянаяпосуда.Гончарноеремесло,изобретениегончарногокруга,егозначениедля 

развитияпроизводстваглинянойпосуды.Народныетрадициивизготовленииглиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 

Посуда из других материалов.Изготовлениепосудыкакискусство. 
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

Историяпоявленияодеждыиобуви. 

Уточнениепредставленийободеждеи обуви,их функциях.Материалыдля 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одеждакакпотребностьзащитычеловеческогоорганизмаотнеблагоприятныхусловий 

среды.Видыодеждыдревнегочеловека.Способыизготовления,материалы,инструменты. 

Совершенствование  видов одежды в  ходе развития земледелия и  скотоводства, 

совершенствование инструментов для  изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии. 

Профессии людей,связанныесизготовлениемодеждыиобуви. 

История человеческого общества. 

Представлениядревнихлюдейобокружающеммире.Освоениечеловекомморейиокеанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истокивозникновениямировыхрелигий:иудаизм,христианство,буддизм,ислам. 

Значение религиидлядуховнойжизничеловечества. 

Зарождение науки,важнейшиечеловеческиеизобретения. 

Направлениявнауке:астрономия,математика,география.Изменениесредыиобществав 

ходе развития науки. 

Значениеустноготворчествадляистории:сказания,легенды,песни,пословицы, 

поговорки.Историявозникновенияписьма.Видыписьма:предметноеписьмо,клинопись, 

иероглифическоеписьмо.Латинскийиславянскийалфавит.Историякнигиикнигопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика 

государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономикакакпоказательразвитияобществаигосударства.Историяденег,торговли. 

Государства богатые и бедные. 
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Войны.Причинывозникновениявойн.Историческиеурокивойн.Рекомендуемые 

виды практических заданий: 

заполнениеанкет;рисованиепотемам:"Моясемья","Мойдом","Мояулица"; 

составлениеустныхрассказовосебе,членахсемьи,родственниках,друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

педагогического работника); 

составлениегенеалогическогодрева(рисунок); 

рисованиеГосударственногофлага,прослушиваниеГосударственногогимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составлениекалендарянанеделю,месяц:изображение"лентывремени"одного столетия, 

одного тысячелетия, ориентировка на "ленте времени"; 

объяснениесмыслапословиципоговороковремени,временахгода,очеловекеи времени. 

чтениеипересказадаптированныхтекстовпоизучаемымтемам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

экскурсиивкраеведческийиисторический музеи; 

ознакомлениесисторическимипамятниками,архитектурнымисооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: "С чего начинается Родина?", "Моя семья", "Мой род", "Я и мои 

друзья", "Страна, в которой я живу", "События прошлого", "Время, в котором мы живем", 

"История одного памятника", "История в рассказах очевидцев", "Исторические памятники 

нашего города". 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир 

истории" 

Минимальный уровень: понимание доступных исторических фактов; использование 
некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательныеответынавопросы,выборправильногоответаизрядапредложенных 

вариантов; 

использованиепомощипедагогическогоработникапривыполненииучебныхзадач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоениеэлементовконтроляучебнойдеятельности(спомощьюпамяток,инструкций, 

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использованиеусвоенныхисторическихпонятийвсамостоятельныхвысказываниях;участие 

в беседах по основным темам программы; 

высказываниесобственныхсужденийиличностноеотношениекизученнымфактам; понимание 

содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью педагогического работника; владение элементами самоконтроля 

при выполнении заданий; владение элементами оценки и 

самооценки; проявление интереса к изучению истории. 

 

Рабочая программа по учебному предмету"История Отечества"(VII-IXкласс) 
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предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества": 

формированиенравственногосознанияразвивающейсяличностиобучающихсяс 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),способныхкопределениюсвоих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

развитиеуменияприменятьисторическиезнаниявучебнойисоциальнойдеятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: овладение обучающимися знаниями о выдающихся 

событиях и деятелях отечественной истории; 

формированиеуобучающихсяпредставленийожизни,быте,труделюдейвразные исторические 

эпохи; 

формированиепредставленийоразвитиироссийскойкультуры,еевыдающихся достижениях, 

памятниках; 

формированиепредставленийопостоянномразвитииобщества,связипрошлогои настоящего; 

усвоениеобучающимисятерминовипонятий,знаниекоторыхнеобходимодляпонимания 

хода развития истории; 

формированиеинтересакисториикакчастиобщечеловеческойкультуры,средству 

познания мира и самопознания; 

формированиеуобучающихсяуменийприменятьисторическиезнаниядляосмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности;  

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. 

Государственные символы России.Главанашейстраны.Историякрая-

частьисторииРоссии.Какизучаетсяродословнаялюдей. Моя родословная. Счет лет в истории. 

"Лента времени". 

История нашей страны древнейшего периода. 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные 

славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования 

восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX-I половине XII века. 

Образование государства восточных славян-ДревнейРуси.Формированиекняжеской 
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власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 

Владимире: причины и значение. 

Социально-экономическийиполитическийстройДревнейРуси.Земельныеотношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. Распад Руси. Борьба с иноземными 

завоевателями(XII-XIII века). 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель - 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII - XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Г ероическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

ОтношенияНовгородасзападнымисоседями.Борьбасрыцарями-крестоносцами.Князь 
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель(XIV-XVвека). 

ВозвышениеМосквыприкнязеДаниилеАлександровиче.МосковскийкнязьИван 

Калитаиегополитика.РасширениетерриторииМосковскогокняжества.ПревращениеМосквы 

вдуховныйцентррусскойземли.КнязьДмитрийДонскойиСергийРадонежский.Куликовскаябитв

а, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его 

значение.Становлениесамодержавия.Система государственного управления.Культураи быт 

Руси в XIV - XV вв. 

Россия в  XVI-XVIIвеках. 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политикаМосковскогогосударствавXVIвеке. ПрисоединениеПоволжья,покорениеСибири. 

Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва-столицаРоссийскогогосударства.МосковскийКремльприИванеГрозном. 

Развитиепросвещения,книгопечатания,зодчества,живописи.Быт,нравы,обычаи. 

Россия на рубеже XVI - XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительствомС.Разина.Властьицерковь.Церковныйраскол.ВнешняяполитикаРоссии в 

XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: 

разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I - первый 

российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, 

губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразованияв стране.Нововведенияв культуре.Развитие наукии техники. Итоги и цена 
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петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. И.И. Шувалов - покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии 

художеств. 

Правление Екатерины II-просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие промышленности,торговли,ростгородов."Золотойвекдворянства". Положение 

крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под 

предводительствомЕ.Пугачеваиегозначение.Русско-турецкиевойнывторойполовиныXVIIIвека, 

их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков.КультураибытРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Русскиеизобретателииумельцы, 

развитие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление ПавлаI. Россия в первой половине XIXвека. 

РоссиявначалеXIXвека.ПриходквластиАлександраI.ВнутренняяивнешняяполитикаРосс

ии.Отечественнаявойна1812г.Основныеэтапыисражениявойны. 

Бородинскаябитва.Героивойны(М.И.Кутузов,М.Б.Барклай-де-Толли,П.И.Багратион,Н.Н. 

Раевский,Д.В.Давыдов).ПричиныпобедыРоссиивОтечественнойвойне.Народнаяпамятьовойне 

1812 г. 

ПравлениеАлександраI.Движениедекабристов:созданиетайныхобществвРоссии,их 

участники.ВступлениенапрестолНиколая I. ВосстаниедекабристовнаСенатскойплощадив 

Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853 - 1856 гг. Итоги и последствия войны. 

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси). 

Россия во второй половине XIX-начале XX века. 

ПравлениеАлександраII.Отменакрепостногоправа,егозначение.Жизнькрестьян 

послеотменыкрепостногоправа.Социально-экономическоеразвитиеРоссии.Реформы, 

связанныеспреобразованиемжизнивстране(городская,судебная,военнаяреформы,открытие 

начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

ПриходквластиАлександраIII.Развитиероссийскойпромышленности,формирование 

русскойбуржуазии.Положениеижизньрабочих.Появлениереволюционныхкружков.Жизнь 

ибытрусскихкупцов,городскогоисельскогонаселения.Наукаикультуравовторойполовине 

XIXвека.Великиеимена:И.С.Тургенев,Ф.М.Достоевский,Л.Н.Толстой,В.И.Суриков,П.И. 

Чайковский, А.С. Попов, А.Ф. Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904 - 1905 гг.: 

основныесражения.ПричиныпораженияРоссииввойне.Воздействиевойнынаобщественную и 

политическую жизнь страны. 

Первая русская революция1905-1907гг.Кровавоевоскресенье9января1905г.-начало 

революции,основныееесобытия."Манифест17октября1905года".Поражениереволюции,ее 

значение. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряныйвек"русскойкультуры.Выдающиесядеятеликультуры:А.М.Горький, В.А. 

Серов, Ф.И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 

РоссиявПервоймировойвойне.Героизмисамоотверженностьрусскихсолдат.Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика 

П.Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 
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Россияв1917-1921годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А.Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочихдепутатов.Двоевластие.Обстановкавстраневпериоддвоевластия.Октябрь1917года в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров 

(СНК) во главе с В.И. Лениным. Принятие первых декретов "О мире" и "О земле". 

Установление советской власти в стране и образование нового государства - Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой 

Советской Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы.Борьбамежду"красными"и"белыми".Положениенаселениявгодывойны. 

Интервенция.ОкончаниеиитогиГражданскойвойны.Экономическаяполитикасоветской власти 

во время Гражданской войны: "военный коммунизм". Экономический и политический 

кризисвконце1920-начале1921г.Массовыевыступленияпротивполитикивласти 

(крестьянскиевосстания,восстаниевКронштадте).Переходкновойэкономическойполитике, 

положительные и отрицательные результаты нэпа. 
СССРв20-е-30-егодыXXвека. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства - В. И. 

Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И.В. 

Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав 

СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920 - 1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной 

арене. 

Культураидуховнаяжизньвстранев1920-е-1930-егг."Культурнаяреволюция": задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитиесоветскойнауки,выдающиесянаучныеоткрытия(И.П.Павлов,К.А.Тимирязев,К.Э. 

Циолковский) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская эмиграция. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е - 30-

егоды. 

СССРвоВтороймировойиВеликойОтечественнойвойне1941-1945годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими 

войскамив1938г.Советско-германскийдоговороненападении.Советско-финляндскаявойна1939 

-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны,нападениеГермании наПольшуи 

наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

НападениеГерманиинаСоветскийСоюз.НачалоВеликойОтечественнойвойны. 

ГероическаяоборонаБрестскойкрепости.ПервыенеудачиКраснойармии,героическаязащита 

городовнапутиотступлениясоветскихвойск.БитвазаМоскву,ееисторическоезначение. Маршал 

Г.К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла."Вседляфронта!Вседляпобеды!".Созданиеновых 

вооруженийсоветскимивоеннымиконструкторами.БлокадаЛенинградаимужество 
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ленинградцев.Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. 

Подвиг генерала Д.М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество 

и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура 

в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Г ермании. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы - 9 мая 1945 года. 

ВступлениеСССРввойнусЯпонией.ВоенныедействияСШАпротивЯпониив1945г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины 

победы советского народа. Советские полководцы (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. 

Василевский,И.С.Конев),героивойны.ВеликаяОтечественнаявойна1941 -1945гг.впамяти 

народа, произведениях искусства. 

СоветскийСоюзв1945-1991годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановлениеразрушенныхгородов.Возрождениеиразвитиепромышленности.Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946 - 1947 гг. Внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование 

двух военно-политических блоков. Начало "холодной войны". Политика укрепления 

социалистического лагеря. 

СмертьИ.В.Сталина.Борьбазавласть.ПриходквластиН.С.Хрущева.Осуждение культа 

личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н.С. Хрущева. Освоение 

целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н.С. Хрущева. 

Выработкановыхподходовквнешнейполитике.Достижениявнаукеитехникев50-60-е 

годы.Исследованиеатомнойэнергии.ВыдающиесяученыеИ.В.Курчатов,М.В.Келдыш,А.Д. 

Сахаров.Освоениекосмосаиполетпервогочеловека.Ю.А.Гагарин.Перваяженщина 

космонавтВ.В.Терешкова.Хрущевская"оттепель".ПротиворечиявнутриполитическогокурсаН.С. 

Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. XXII-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт 

советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л.И.Брежнева. Приход к власти М.С.Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 

первогопрезидентаСССР-М.С.Горбачева.Нарастаниеэкономическогокризисаиобострение 

межнациональныхотношенийвстране.Образованиеновыхполитическихпартийидвижений. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. Первый президент России Б.Н. Ельцин. Образование Содружества 

Независимых Государств(далее -СНГ).Причиныипоследствиякризисасоветской системы и 

распада СССР. 

Россия(РоссийскаяФедерация)в1991-2015годах. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.).СимволыгосударственнойвластиРоссийскойФедерации.Экономическиереформы1990-х 
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гг.,ихрезультаты.Жизньибытлюдейвновыхэкономическихиполитическихусловиях 

Основныенаправлениянациональнойполитики:успехиипросчеты.Нарастаниепротиворечий 

междуцентром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя 

политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б.Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент России - 

В.В.Путин.Егодеятельность:курснапродолжениереформ,стабилизациюположенияв 

стране,сохранениецелостностиРоссии,укреплениегосударственности,обеспечениесогласия и 

единстваобщества.НовыегосударственныесимволыРоссии.Развитиеэкономикии 

социальнойсферы.ПолитическиелидерыиобщественныедеятелисовременнойРоссии.Культураи

духовнаяжизньобществавначалеXXIвека.РусскаяправославнаяцерковьвновойРоссии. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д.А. Медведев. Общественно- 

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 

Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "История 

Отечества". 

Минимальный уровень: 

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знаниенекоторыхосновныхфактовисторическихсобытий,явлений,процессов; 

знаниеименнекоторыхнаиболееизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установлениеподатампоследовательностиидлительностиисторическихсобытий, 

пользование "Лентой времени"; 

описаниепредметов,событий,историческихгероевсопоройнанаглядность,составление 

рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождениеипоказнаисторическойкартеосновныхизучаемыхобъектовисобытий; 

объяснениезначенияосновныхисторическихпонятийспомощьюпедагогического 

работника. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

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

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

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знаниеименизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,политиков,полководцев, 

ученых,деятелейкультуры)исоставлениеэлементарнойхарактеристикиисторическихгероев; 

формированиепервоначальныхпредставленийовзаимосвязиипоследовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание"легенды"историческойкартыи"чтение"историческойкартысопоройна ее 

"легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 
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исторических событий; 

сравнение,анализ,обобщениеисторических фактов; поиск информации в одном или нескольких 

источниках; 

установлениеираскрытиепричинно-следственныхсвязеймеждуисторическимисобытиями 

и явлениями. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (V 

-IX классы )предметной области "Физическая  культура" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов является 

логическимпродолжениемсоответствующейучебнойпрограммыдополнительногопервого(I)иI 

-IVклассов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:  

воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно- 

патриотической подготовке. 

 
Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: "Гимнастика", "Легкая 

атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовки", "Подвижные игры", "Спортивные игры". В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: "Теоретические сведения" и 

"Практический материал". Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 

области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе "Гимнастика"(подраздел "Практический материал")кромепостроенийи 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без 

изменений,ноприэтомвозрастаетихсложностьиувеличиваетсядозировка.Купражнениямс 

предметами добавляется опорный прыжок, упражнения со скакалками, гантелями и штангой, 

на преодоление сопротивления, упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел "Легкая атлетика" включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, 

быстроты). 

Освоение раздела "Лыжная и конькобежная подготовка"направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторнойсферыобучающихся.Есликлиматическиеусловия,оснащениедлязанятий, 
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психофизические условия обучающихся не позволяют заниматься лыжной и конькобежной 

подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в 

этом случае следует проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала,но 

и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы "Подвижные 

игры" и "Спортивные игры", которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

коллективного взаимодействия. НачинаясV-roкласса,обучающиесязнакомятсясдоступными 

видамиспортивныхигр:волейболом,баскетболом,настольнымтеннисом,хоккеемнаполу 

(последнее может использоваться как дополнительный материал). 
Теоретические сведения. 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных 

сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной 

организации. 

Гимнастика.Теоретическиесведения.Элементарныесведенияопередвиженияхпо ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: построения и перестроения. 

Упражнениябезпредметов(корригирующиеиобщеразвивающиеупражнения):упражнени

я на дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, расслабления 

мышц,укрепленияголеностопныхсуставовистоп,укреплениямышцтуловища,рукиног,для 

формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми 

мячами, большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и 

перелезание, упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на 

преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно- 

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в 

длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки 

в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

а)ходьба: ходьба в разном темпе,сизменениемнаправления;ускорениеми замедлением, 

преодолением препятствий; 

б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скорости, 

скоростной бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности; 

в)прыжки:отработкавыпрыгиванияиспрыгиванияспрепятствий;прыжкивдлину 

(способами"оттолкнувноги","перешагивание");прыжкиввысотуспособом"перекат"; 

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную цель, 

метание в движущую цель. 

Лыжная и конькобежная подготовки. 
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Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту.Занятияна лыжахкак 

средство закаливания организма. 

Прокладкаучебнойлыжни,санитарно-гигиеничекиетребованиякзанятиямналыжах. 

Виды лыжного спорта,сведенияотехникелыжныхходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты. 

Вход в поворот.Свободноекатание.Бегнавремя. 

Конькобежная подготовка  

Теоретические сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. Практический 

материал.Стойкаконькобежца.Бегпопрямой.Бегпопрямойина поворотах. Подвижныеигры. 

Практический материал. 

Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений(игрыс:бегом,прыжками;лазанием, 

метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, ловлей, метанием). 

Спортивные игры. 

Баскетбол.Теоретическиесведения.Правилаигрывбаскетбол,правилаповедения 

обучающихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболомнаорганизмобучающихся.Практический 

материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка 

по свистку. Передачамячаот груди сместаи в движении шагом. Ловля мячадвумя руками на 

месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в 

кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижныеигрынаосновебаскетбола.Эстафетысведениеммяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 

простейшиеправилаигры,расстановкаиперемещениеигроковнаплощадке.Праваиобязанностиигроков, 

предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Приемипередачамячаснизуисверху.Отбиваниемячаснизудвумярукамичерезсетку на 

месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки 

вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после 

перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола.Игры(эстафеты)смячами.Настольный 

теннис. 

Теоретические сведения.Парныеигры.Правиласоревнований.Тактикапарныхигр. 

Практическийматериал.Подачамячаслеваисправа,ударыслева,справа,прямыес вращением мяча. 

Одиночные игры. 

Хоккей на полу. Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойкехоккеиста влево, вправо, 

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее 

изученных правил. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Адаптивная 
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физическая культура". 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, 

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

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

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

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

зависимости от погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

демонстрацияжизненноважныхспособовпередвижениячеловека(ходьба,бег,прыжки, 
лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством педагогического работника); 

выполнениетехническихдействийизбазовыхвидовспорта,применениеихвигровойи 

учебной деятельности; 

выполнениеакробатическихигимнастическихкомбинацийизчислаусвоенных(под руководством 

педагогического работника); 

участие со сверстникамивподвижныхиспортивныхиграх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применениеспортивногоинвентаря,тренажерныхустройствнаурокефизической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление осостояниииорганизациифизическойкультурыиспортавРоссии,втом 

числе об Олимпийском,Паралимпийскомдвижениях,Специальныхолимпийскихиграх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнениянаосанку,наконтрольосанкивдвижении,положенийтелаиегочастейстоя,сидя, лежа, 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов;знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

знаниеиизмерениеиндивидуальныхпоказателейфизическогоразвития(длинаимасса 
тела), 

подачастроевыхкоманд,ведениеподсчетапривыполненииобщеразвивающих 

упражнений(подруководствомпедагогическогоработника); 

выполнениеакробатическихигимнастическихкомбинацийнадоступномтехническом 

уровне; 
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участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства, взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знаниеособенностейфизическойкультурыразныхнародов,связифизическойкультуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

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

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала  на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету" Труд(технология)"(5-9классы)предметной 

области "Технология" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка. 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным 

средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд 

обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения 

потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета "Труд (технология)" заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе 

формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в 5-9 классах способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и 

общественно полезной работы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, знаний и уменийправильного 

выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и 

состояния здоровья. 

Учебныйпредмет"Труд(технология)"долженспособствоватьрешениюследующихзадач: 

развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям 

труда, общественной активности); 

обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

расширениекультурногокругозора,обогащениезнанийокультурно-историческихтрадицияхвмире 
вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

ознакомлениесрольючеловека-труженикаиегоместомнасовременномпроизводстве; 

ознакомлениесмассовымирабочимипрофессиями,формированиеустойчивыхинтересовк 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной 

профильной трудовой подготовки; 

формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности 

производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям, с которыми 

связаны профили трудового обучения в образовательной организации; 

ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил 

впроцессепрактическихработпоодномуизвыбранныхпрофилейвусловияхшкольныхучебно- 
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производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья 

обучающихся; 

формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль 

и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 
Коррекционные задачи направлены на: 

коррекцию и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

коррекцию и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

коррекциюиразвитиесенсомоторныхпроцессоввпроцессеформированияпрактическихумений. 

Воспитательные задачи: 

выявление и поддержка детских инициатив и самостоятельности; 

организация ранней профориентационной работы с обучающимися, расширение знаний о 

современных профессиях; 

развитие здоровьесберегающей предметно-пространственной и коммуникативной среды 

образовательной организации и реализация ее воспитательных возможностей; 

организация работы с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленной на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, их будущего 

самоопределения; 

воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей жизненной 

ценности, как основному способу достижения жизненного благополучия человека; 
воспитаниетрудолюбияиуваженияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям; 

воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, ответственности), навыков 

культурного поведения. 

Содержание учебного предмета "Труд(технология)". 

Программа по профильному труду в V-IX классах определяет содержание и уровень основных 

знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной обработки производственных 

материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей трудовой подготовки: "Столярное 

дело", "Слесарное дело", "Переплетно-картонажное дело", "Швейное дело", "Сельскохозяйственный труд", 

"Подготовка младшего обслуживающего персонала", "Цветоводство и декоративное садоводство", 

"Художественный труд". Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 

организации уроков трудового профильного обучения. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Образовательная организация может выбрать 

иной профиль трудовой подготовки с учетом сенсорных, двигательных, коммуникативных возможностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся, а также с учетом специфики региона, регионального 

рынка труда и возможностей материально-технической базы образовательной организации. 

Перечень тем рабочей программы по выбранному профилю не является строго обязательным. Темы 

формулируются,исходяизматериально-техническойбазышколыиуровняподготовленностиобучающихся. 

Время на изучение тем не регламентируется. 
Профиль"Столярное дело". 

В рамках данного профиля обучающиеся получают знания о свойствах материала, использовании их 

в производстве, правилах обращения с инструментами; овладевают трудовыми умениями, которые 

приобретаютсявпроцессеизготовленияизделия;знакомятсясразметкойдеталей,пилением,строганием, 
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сверлением древесины, креплением деталей и украшением изделия; приобретают навыки использования 

столярных инструментов и приспособлений, ухода за ними. В процессе изучения темы усваивают 

элементарные приемы изготовления некоторых инструментов и приспособлений; обучаются умениям и 

навыкам работы на сверлильном и токарном станках, применению лаков, клеев, красок, красителей для 

изготовления изделия; учатся составлять и читать эскизы и чертежи, планировать последовательность 

выполнения трудовых операций, оценивать результаты качества своей и чужой работы; изучают технику 

безопасности, гигиену труда; знакомятся с эстетической стороной (художественной отделкой) при 

изготовлении изделия. 

Профиль"Слесарное дело". 

В рамках профиля содержание программы в 5-8 классах ориентировано на знакомство с основами 

слесарной обработки металлов, начиная с 9 класса - на дифференциацию трудовой подготовкиобучающихся. 

В процессе знакомства с профессией "Слесарь механосборочных работ" или "Слесарь по изготовлению 

узлов и деталей санитарно-технических систем" получают знания и овладевают приемами опиливания 

материала, сверления, нарезанию резьбы, изучению устройства станков, инструментов, приспособлений; 

осваивают небольшой раздел - машиностроительное черчение, направленное на формирование навыков 

чтения чертежей и их выполнение. В рамках темы токарного дела обучающиеся знакомятся с 

теоретическими основами и практическими упражнениями изготовления изделия, которые выполняют на 

станках в течение года по специальному графику, в котором допускается самостоятельная работа на 

токарном станке только с разрешения врача. 
Профиль "Переплетно-картонажное дело". 

В рамках данного профиля обучающиеся учатся работать с книгой (учебником), составлять 

инструкционные карты изделия в соответствии с его наименованием; подбирать материалы и инструменты 

для выполнения работы; овладевают умениями и навыками выполнения расчета размеров деталей и их 

разметки разными способами (по линейке, по шаблону, "на глаз"); создавать заготовку деталей изделия 

путем раскроя его составных частей или при необходимости с помощью иных операций (шлифовки торцов 

картонных сторонок); приобретают умения по сборке изделия, включающей операции оклейки и выклейки 

деталей, сборки переплетной крышки, соединения блока одним из способов (клеевой, шитье нитками или 

проволокой), вставки блока, сборки коробки; а также приемы отделки изделия любым доступным способом 

(аппликация и другое). 

Профиль"Швейное дело". 

В рамках профиля "Швейное дело" программа нацелена на подготовку обучающихся к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья. Первично 

происходит знакомство с устройством швейной машины, освоение приемов работы на ней; формирование 

умений и навыков выполнения машинных строчек и швов (обработка прямых, косых и закругленных срезов 

в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятие мерок, построение чертежа). Наряду с этим, 

обучающиеся изучают свойства тканей и технологию пошива легкой одежды, знакомятся с основами 

промышленной технологии пошива женской и детской легкой одежды, скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах. Формирование умений и навыков швейного дела опирается назнания, 

которые приобретают обучающиеся на уроках черчения, математики, естествознания и истории, что 

позволяет им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления 

тканей, вникать в положения трудового законодательства. 
Профиль"Сельскохозяйственный труд". 

В рамках обучения по данному профилю обучающиеся последовательно знакомятся с приемами и 

способами обработки земли, посадки и выращивания овощей, уборки и хранения корнеплодов, узнают 

строение и свойства растений; правила охраны труда; овладевают умениями и навыками использования по 

назначению сельскохозяйственных инструментов и приспособлений, применять правила ухода за ними. В 

процессе обучения знакомятся с технологией выращивания разных видов растений, овладевают умениями 

обработки почвы, готовить семена к посеву, высеивать их, проводить уход, убирать урожай. На 

практических занятиях овладевают общетрудовыми умениями на доступном уровне, необходимыми для 

работы в подсобных хозяйствах, в быту и в индивидуальной трудовой деятельности; получают знания и 

практические умения безопасного ведения работ, придания эстетики результатам своего труда. 

Профиль"Подготовка младшего обслуживающего персонала". 

В процессе изучения данного профиля обучающиеся осваивают программу подготовки по 

выполнению обязанностей уборщиков служебных и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков 

посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках, которая нацелена на 

формированиеуменийинавыковпрактическойработыврамкахгруппы"неквалифицированныерабочие". 
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Основными направлениями по подготовке младшего обслуживающего персонала служат развитие у 

обучающихся способности к осознанной трудовой деятельности, формирование необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений, связанных с усвоением правил личной гигиены, уборки 

жилых и служебных помещений, овощехранилищ, железнодорожных вагонов, пришкольной территории; 

знакомство сособенностями ухода забольными.Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у воспитанников необходимые навыки 

самообслуживания, выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и для других членов 

семьи, воспитываются потребности в труде в целом. 

Профиль"Цветоводство и декоративное садоводство". 

В рамках данного профиля обучающиеся получают знания и элементарные практические умения и 

навыки в области цветоводства, декоративного садоводства, ландшафтного дизайна. Обучение направленона 

формирование умений и навыков обращения с элементарным лабораторным оборудованием; 

сельскохозяйственным инвентарем; обработки почвы, посева семян, выращивания рассады, ухода за 

различными растениями, разведения комнатных и цветочно-декоративных растений открытого грунта для 

озеленения пришкольной территории. В ходе практических работ на учебно-опытном участке обучающиеся 

закрепляют полученные умения и навыки, совершенствуют свои общефизические возможности. 
Профиль"Художественный труд". 

В рамках данного профиля обучающиеся знакомятся и получают элементарные представления о 

таких областях трудовой деятельности как "Дизайн и технология" (дизайн современных моделей одежды и 

на основе народного кроя), "Декоративно-прикладное творчество" (вышивка, вязание, лоскутная техника, 

сувенирные изделия)"Культура дома"(правила ухода и порядок благоустройства дома),"Культура питания" 

(основы здорового питания и технология приготовления блюд). 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне зависимости 

от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов, используемыхв 

трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов (природные, производимые 

промышленностью и прочие). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, станки и 

проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение 

инструмента. Свойства инструмента и оборудования - качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда, основные 

профессиональные операции и действия, технологические карты. Выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагогического работника. Применение 

элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. 

Инструкции по технике безопасности(правила поведенияприпроведенииработ).Требованиякорганизации 

рабочего места. Правила профессионального поведения. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета "Труд (технология)" 

определяются с учетом психофизических особенностей обучающихся. Исключаются требования к 

овладению недоступными для реализации видами учебно-практической деятельности. 

Минимальный уровень: 

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

быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основныхс войствах используемых материалов; 

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

производственными материалами; 

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

работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере 

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

автомобиля, трактора); 

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

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 
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чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливоеибережноеотношениекобщественномудостояниюироднойприроде; 

пониманиезначимостиорганизациишкольногорабочегоместа,обеспечивающеговнутреннююдисциплину; 
выражениеотношениякрезультатамсобственнойичужойтворческойдеятельности("нравится"и 

(или)" не нравится"); 

организация(подруководствомпедагогическогоработника)совместнойработывгруппе; 

осознаниенеобходимостисоблюдениявпроцессевыполнениятрудовыхзаданийпорядкаи аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений других обучающихся, адекватное реагирование на них; 

комментированиеиоценкавдоброжелательнойформедостижениядругихобучающихся, 

высказываниесвоихпредложенийипожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и результатам 

их работы; 
выполнениеобщественныхпорученийпоуборкемастерскойпослеуроковтруда(технологии); 

посильноеучастиевблагоустройствеиозеленениитерриторий,охранеприродыиокружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника)возможностейразличныхматериалов,их 

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

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

практической деятельности; 
экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника)предстоящейпрактическойработы; 

знаниеоптимальныхидоступныхтехнологическихприемовручнойимашиннойобработки материалов в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности."; 

 

 

 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее- программа формирования БУД) реализуется в процессе всего 

периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 
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1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определитьсвязибазовыхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения образовательной организации. 

 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции БУД: обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение целостности 

развития личности обучающегося. 

             С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

2.2 БУД, формируемые у младших обучающихся I-IV и дополнительный 

классы, 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 обучающегося как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к 

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

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Осознаниесебявролиобучающегося,заинтересованногопосещениемобразовательной 

организации,обучением,занятиями,осознаниесебявроличленасемьи,одноклассника,друга, 

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

соответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей,положительноеотношениек 

окружающей  действительности, готовность  к организации взаимодействия с ней и 

эстетическомуеевосприятию,целостный,социальноориентированныйвзгляднамирв 

единствеегоприроднойисоциальнойчастей,самостоятельностьввыполненииучебныхзаданий,по

ручений,договоренностей,пониманиеличнойответственностизасвоипоступкина основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе,готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

            Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать  

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе ("учитель-ученик","ученик-ученик","ученик- 

класс", "учитель - класс"); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия                                        

с одноклассниками и учителем; 
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быту; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушатьипониматьинструкциюкучебномузаданиювразныхвидахдеятельностии 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательноотноситься,сопереживать,конструктивновзаимодействоватьслюдьми; 

договариватьсяиизменятьсвоеповедениевсоответствиисобъективныммнением 

большинствавконфликтныхилииныхситуацияхвзаимодействиясокружающими. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

реализации начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

соблюдатьправилавнутреннегораспорядка(подниматьруку,вставатьивыходитьиз-за 

парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия других обучающихся; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 



 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: выделять некоторые существенные, 
общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношенияпредметов; 

делатьпростейшиеобобщения,сравнивать,классифицироватьнанаглядномматериале; пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями; читать;писать;выполнятьарифметическиедействия; 

наблюдатьподруководствомвзрослогозапредметамииявлениямиокружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение,текст,устноевысказывание,элементарноесхематическоеизображение,таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий вразличныхобразовательныхситуациях 

является показателем их сформированности. 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V-IX классов. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями как 

собственными, так и своих других обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи; уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (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 решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представленыумениями:приниматьи 

сохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебныхипрактическихзадач,осуществлять 

коллективныйпоисксредствихосуществления;осознаннодействоватьнаосноверазныхвидов 

инструкций для решения практических и учебных задач, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;адекватнореагироватьнавнешнийконтрольиоценку,корректироватьвсоответств

ии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 

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

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учебных 

предметов в виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных 

учебныхдействийдляразныхступенейобразования(классов)необходимоотдельноотразить 

этисвязи.Приэтомследуетучитывать,чтопрактическивсеБУДформируютсявтойилиинойстепени 

при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 
отражать индивидуальные достижения обчающихся и позволит делать выводы об 



 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, невключается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 

работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов-самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получитьобщуюкартинусформированностиучебныхдействийувсехобучающихся,инаэтой 

основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

(НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ) 

 

      В центре программы воспитания муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Кировской школы средней общеобразовательной школы находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

     Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

      Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

      Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Кировская школа и Тополинская школа – это сельские школы. На организацию 

воспитательного процесса в сельской школе влияет специфика сельского социума.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда естественная и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания.  

 Школа является не только образовательным, но и культурным центром села. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.  

 Школа в своей воспитательной деятельности сотрудничает с администрацией села, СДК     п. 

Кировский, районным детско-юношеским центром  с. Топчиха.  

Обучающиеся Кировской школы являются членами Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и стараются 

активно принимать участие по разработке и трансляции современных практик и технологий 

организации работы с детьми в рамках Российского движения школьников. 

МКОУ Кировская СОШ имеет структурное подразделение д/с «Радуга».  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 



 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МКОУ Кировской СОШ, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МКОУ Кировской СОШ планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

2.5.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цели и задачи воспитания обучающихся с УО 

Цели воспитания: создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся с УО в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, традиционных российских духовно-нравственных ценностей,, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

Достижение личностных результатов освоения АООП УО в соответствии с ФГОСУО 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП УО включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и традиционными российскими духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 



 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

• усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности; сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции  личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

2.5.3 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по основным направлениям воспитания: 

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;  

патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

традиционное российское духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 



 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков;  

эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 



 

                                  РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

              Уклад общеобразовательной организации 

 

МКОУ Кировская СОШ расположена по адресу Алтайский край, Топчихинский район, 

поселок  Кировский, улица Кирова 45. Численность обучающихся на 2 сентября 2024 года 

составляет 122 человека, численность педагогического коллектива - 14 человек. Обучение ведётся 

с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. В образовательном учреждении активно используются 

возможности современных технологий. Так, 70% кабинетов школы обеспечены беспроводным 

выходом в интернет и в большинстве классов имеются ноутбуки, в семи классах - интерактивные 

телевизоры. 

Школа обогащает содержание образования и воспитания на основе исследовательской 

деятельности посредством эффективной организации школьного музея имени М.С. Карнакова. 

МКОУ Кировская средняя общеобразовательная школа (далее - школа) - это сельская школа. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда естественна и приближена к людям. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Нет резкой 

обособленности между классами, а также учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для воспитания ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности 

сельской школы.  

Процесс воспитания в МКОУ Кировской СОШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же 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; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены 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, вне учебной, 

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 рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 



 

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.; 

В процессе воспитания школа сотрудничает с Центром образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста», МКУ ДО «Спортивная школа Топчихинского района», 

МКУ ДО «Топчихинский Детско-юношеский центр», сельским ДК, сельской библиотекой, 

детским садом «Радуга». МКОУ Кировская СОШ активно участвует в реализации проектов и 

мероприятий Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи 

«Движение первых», движения Юнармия, ЮИД, ДЮП. МКОУ Кировская СОШ взаимодействует с 

образовательными, спортивными и культурными организациями Топчихинского района, Алейского 

образовательного округа, активно участвует в муниципальных мероприятиях и конкурсах. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  в 

школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержание воспитания 

обучающихся на основе российских базовых ( гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства._ 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране ,Родине–России, ее территории, расположении. 



 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 
Традиционное,российскоедуховно-нравственное воспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе. 
Знающий и соблюдающийосновные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия: 

Соблюдающий основные правила здорового  и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 
Трудовое воспитание 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека,семьи,народа,обществаи 

государства. 

Проявляющий уважение к труду,людямтруда,ответственноепотреблениеибережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающийжеланиеучаствоватьвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда, трудовой 

деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 
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Понимающий зависимость жизни людей от природы,ценностьприроды,окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе,бережноеотношение,неприятиедействий,приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес  к науке, научному знанию в разных областях. 

 

на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящемуи будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 
Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающийиуважающийбоевыеподвигиитрудовыедостижениясвоихземляков,жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 
Традиционное, российское духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 
Ориентированныйнатрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценностии 

моральные нормы народов России, российского
 
общества в ситуациях нравственного выбора. 



 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскомуи родномуязыку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа России 
Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия: 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 
Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическомуизучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условияхсовременноготехнологическогоразвития,выражающийготовностьктакойадаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 



 

траекторииобразованияижизненныхплановполученияпрофессии,трудовойдеятельностис 
учетом личных и общественныхинтересовипотребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающийнеприятиедействий,приносящихвредприроде,окружающейсреде. 

Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающийготовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической,природоохра

нной направленности. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

1. «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности) предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

• подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, 

освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;  

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания;  

• реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  



 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

2. Внеурочная деятельность 

 

Содержание разновозрастных мероприятий и проектов, которые построены в логике формирования 

социально значимых знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности 

способствует сочетанию усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

поставленных целей. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 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 объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности, кружковой работы происходит 

в рамках следующих выбранными школьниками направлений: 

Информационно-просветительская деятельность. 

Курс внеурочной деятельности: 1-11 классы классный час «Разговоры о важном», классный час по 

профессиональной ориентации с 6-11классы «Мир профессий». 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности: «Занимательная математика», «Робототехника», «Химия в задачах, 

экспериментах», «Занимательная биология».  

Художественно-эстетическая деятельность: «Волшебный квиллинг», «Мир театра», «Карусель». 

Туристско-краеведческая деятельность: «Музееведение». 

Спортивно-оздоровительная деятельность: «Подвижные игры»; «Спортивный клуб», «ОФП». 

 

Классное руководство 

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя – изучение особенностей развития каждого 

обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в современный 

ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, проекты, 

занятия: 

• классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 



 

• игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые 

ситуации; 

• проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; 

• организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

• здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажное значение имеет: 

• формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход «Есть в 

осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

• становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 

• сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

•  создание ситуации выбора и успеха. 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

• составление социального паспорта класса 

• изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

• составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

• деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

• проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав 

класса», «Герб класса». 

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса: 

• со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам 

направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

• с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

• с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

• Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением; 

• заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» учащихся класса; 

• участие в общешкольных конкурсах; 

• предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение; 

• вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

• классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями предметниками. 

 

Основные школьные дела 

 Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты, ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

• Международный проект «Единый час духовности», «Голубь Мира» 

• Всероссийская акция «Чистый берег», Всероссийский урок, Всероссийский субботник 

• Патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» 

• Патриотическая акция «Окна Памяти» 

• Краевой проект «Твори добро на благо людям» 

• Мероприятия в рамках РДДМ, «Дни единых действий» 



 

• Встречи с сотрудниками полиции, прокуратуры, с представителями образования, 

медицинскими работниками, КДН, ПДН. 

• Проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, акции, которые открывают возможности для творческой реализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

• Школьный туристический слет 

• День Пожилого человека 

• Общешкольные родительские концерты 

• Совместные праздники (23 февраля, 8 марта, День матери) 

• Вечер встречи выпускников 

• Праздник «Прощай, школа!» 

• Выпускной бал 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все классы школы: 

• День знаний  

• День учителя 

• День самоуправления  

• Праздники, концерты, конкурсные программы 

• Предметные недели 

• Церемонии награждения (по итогам четвертей, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

• Ежемесячные общешкольные линейки. 

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

• Торжественная линейка «Первый звонок» 

• День здоровья «Осенний кросс» 

• Операция «Соберем детей в школу» 

• Тематические лектории для родителей 

• День Матери (классные часы, оформление выставок, конкурс рисунков, 

поздравления) 

• «В единстве – сила» (мероприятия ко Дню народного единства) 

• Единый информационный урок, посвященный Международному дню борьбы со 

СПИДом) 

• Новогодний марафон (подготовка к праздничным мероприятиям) 

• Уроки мужества (День Защитника отечества) 

• Военно-спортивные игры «Юный спасатель», «Зарница» 

• Праздник «День птиц» 

• Праздник «Международный женский день» 

• Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (классные часы, акции, лектории). 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных 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. 

Традиционные классные мероприятия:  

•  Урок Знаний  

• Выборы актива класса, распределение обязанностей. 

• День именинника 

• День матери и День пожилого человека 

• День защитника Отечества и Международный женский день 

• Новогодние мероприятия  

• День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне: 



 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 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. 

 

Внешкольные мероприятия 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

•  литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. Экскурсии, 

экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу;  

• однодневные походы, осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 25 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия. 

  

  Организация предметно-пространственной среды 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы  как: 

• оформление при входе в школу государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 



 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России); 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях, рекреации) 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров; 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;  

• работу родительских круглых столов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением 

специалистов;  

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

обмениваться опытом; 

• родительские интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне:  

• Управляющий совет школы и общешкольный родительский комитет участвуют в управлении 

образовательной организации и решении вопросов воспитания и социализации детей;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  



 

• 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 консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

     Профилактика и безопасность 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и серьезной 

педагогической проблемой. Нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как 

собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не только широкая 

распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. В современной, быстро 

меняющейся экологической обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа жизни 

сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении различных 

проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по 

профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение.  

Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, курсовой подготовки 

гражданской обороны является формирование у обучающихся школы ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и 

выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  

Деятельность школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений:  

• организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской 

и методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы 

риска»;  

• разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне:  

• встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение 

профилактических бесед, тренингов;  

• беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики;  

• привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений;  

• участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения «Безопасное 

колесо», соревнования Юнармии.  

На школьном уровне:  

• разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки мужества»;  

• участие в военной эстафете «Статен в строю, силен в бою», «Зарница», патриотические квесты;  



 

• работа с призывной комиссией - сбор обучающихся (юноши 9-10 классов) для прохождения 

приписной комиссии и медицинского освидетельствования;  

• тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской обороны»;  

• тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества»;  

• профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности 

(комплекс мероприятий), террористической безопасности;  

• проведение профилактических мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

На индивидуальном уровне:  

• индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

В процессе воспитательной работы МКОУ Кировская СОШ взаимодействует с районным ДЮЦ, 

районной ДЮСШ, СДК п. Кировский, сельской библиотекой, ДС «Радуга », ОАО Раздольное. 

Педагоги проводят мероприятия для учащихся различной направленности совместно с социальными 

партнерами: конкурсы рисунков, экскурсии, тренировочные эвакуационные мероприятия, лекции и беседы, 

соревнования, акции, спортивные мероприятия, митинги и др. 

 

        Самоуправление 

В соответствии со Статьей 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования» действующей редакции Закона РФ «Об образовании» 2012 года, «Обучающимся 

предоставляются академические права на участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом». Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе ученики, 

право на учет их мнения в управлении той образовательной организации, где они обучаются.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам — 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через работу постоянно действующего лидера школы (Президент школы), Штаба РДДМ, 

лидеров направлений, активистов направлений от класса, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов и т.п.); 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом, педагогом-организатором группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(активистов направлений), 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 в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, отвечающими за различные направления в классе 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления.  

Обеспечение благоприятного психологического климата, правового положения обучающихся в школе.  

Содействие созданию необходимых санитарно-гигиенических условий для обучения и отдыха учащихся.  

Активизация познавательной деятельности учащихся.  

Включение учащихся в трудовую деятельность.  

Организация досуговой и культурно-массовой деятельности в школе.  

Организация спортивной деятельности, направленной на оздоровление учащихся. 

Организация дежурства и самообслуживания в школе.  

Основные методы ученического самоуправления:  

1.Общественное поручение. Ученический совет может вынести решение о поручении выполнить определенную 

работу с учетом интересов учащихся и степени подготовленности к данному виду деятельности.  

2.Общественное мнение. Стимулирует общественную активность, формирует ответственное отношение к 

порученной общественной работе.  

3.Убеждение. Используется в целях формирования необходимой позиции учащегося. 

4.Просьба. Ориентирована на вовлечение школьника в работу или активизацию его деятельности, связанной с 

самоуправлением.  

5.Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов самоуправления или всего коллектива.  

6.Личный пример. Ответственное и инициативное выполнение обязанностей играет позитивную роль в 

управленческой деятельности. 

7.Совет. Метод совместного обсуждения проблем ученического самоуправления, рекомендации товарищу в его 

деятельности.  

8.Реализация деятельности школьного ученического самоуправления осуществляется через проведение 

традиционных мероприятий при непосредственном участии всех учащихся, педагогов и родителей. 
 

 
                           КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

содержит перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МКОУ Кировской средней образовательной школой или в которых МКОУ Кировская средняя 

общеобразовательная школа  принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок». 

 «День знаний» 

1-11 02.09 Педагог-организатор, учащиеся 1 

Неделя безопасности 1-11 2 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

«Разговоры о важном» 1-11 Каждый понедельник Классные руководители 

Работа со школьной 

документацией по 

безопасности и гражданской 

защите детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом» 

1-11 в течение месяца Классные руководители, учитель 

ОБЖ, педагог-организатор 

Акция «Соберем ребенка в 1-11 1 неделя Классные руководители, педагог-



 

школу» организатор 

Всероссийский субботник 

«Зеленая Россия» 

1-11 в течение месяца Администрация школы, педагог-

организатор, лидеры РДДМ 

День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 3 сентября Классные руководители, педагог-

организатор 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Экскурсия в «Осенний лес» 1-4 вторая неделя Классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-11 1 неделя Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями внутри класса 

1-11 в течение месяца Классные руководители 

Заседание Совета , проверка 

классных уголков, плана 

работы актива класса 

5-11 11.09-15.09 Педагог-организатор, Председатель 

Совета 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ПБ) 

1-11 в течение месяца Педагог-организатор, классные 

руководители, педагог-психолог 

Всероссийский открытый урок 

по ОБЖ 

1-11 в течение месяца Педагог-организатор, классные 

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

профориентации учащихся 

9-11 сентябрь Педагог-психолог 

Тематические классные часы 9-11 в течение месяца Педагог-психолог 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление классных уголков, 

информационных стендов 

1-11 1 неделя Классные руководители, педагог-

организатор, редакционный совет 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-11 сентябрь Классные руководители 

 ВЗОИМОДЕЙСТВИЕ С РАРОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Заседание общешкольного 

родительского комитета  

1-11 сентябрь Администрация школы 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-11 сентябрь Администрация школы 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 сентябрь Администратор сайта 

Онлайн-консультации 

родителей по вопросу 

«Организации учебного года» 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-11 в течение месяца Классные руководители, заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-11 по плану совета Председатель Совета 

Выбор родительского актива 

по классам 

1-11 1 неделя Классные руководители 

 
 

ОКТЯБРЬ 



 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Международный день 

пожилых людей 

(информационная акция) 

1-11 1 октября Педагог-организатор, лидеры 

РДДМ, классные руководители, 

информационный медиацентр 

школы 

День Отца 1-11 третье воскресенье Педагог-организатор, актив школы, 

библиотекарь 

«Разговоры о важном» 1-11 Каждый понедельник Классные руководители 

День Учителя (изготовление 

открыток, поздравление 

учителей, концерт) 

1-11 5 октября Педагог-организатор, лидеры 

РДДМ, классные руководители, 

информационный медиацентр 

школы 

Акция «Помоги ближнему» 1-11 15.10 Педагог-организатор, актив школы 

Операция «Забота» 1-11 18.10 

Рейд «Живи книга» 1-11 09.10 Педагог-организатор, актив школы, 

библиотекарь 

День памяти жертв 

политических репрессий 

5-11 30.10 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Классные часы на тему «Как 

вести себя в чрезвычайных 

ситуациях», «Виды 

террористических актов, 

экстремизм, их последствия» 

1-11 1-2 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители, информационный 

медиацентр школы 

Праздник Осени 1-11 октябрь Педагог начальных классов, 

педагог-организатор 

Классные часы, беседы 

«Правила ТБ во время 

осенних каникул» 

1-11 последняя неделя 

месяца 

Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку  

1-4 Первая неделя Классные руководители, педагог-

организатор 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

Обучающихся 

1-11 октябрь Педагог-организатор, Совет школы 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 октябрь Классные руководители, лидеры 

классов 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Рейд по проверке наличия 

схем безопасного маршрута и 

наличия светоотражающих 

элементов у обучающихся 

1-4 в течение месяца Педагог-организатор, классные 

руководители, учитель ОБЖ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

САММИТ на тему «Кем 

быть?» 

9-11 октябрь Педагог-психолог, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Анализ соответствия 

профнамерений учащихся и 

их участия в кружках, 

секциях 

8-11 1-2 неделя  Педагог-психолог, классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление 

информационных стендов 

1-11 1 неделя Классные руководители, педагог-

организатор, редакционный совет 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, 

генеральные уборки в классах 

1-11 октябрь Классные руководители 



 

ВЗОИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Родительский всеобуч 

«Семейная академия» 

1-11 в течение месяца Администрация школы, педагог-

психолог 

Работа с родителями по 

профилактике пропусков 

занятий по неуважительной 

причине 

1-11 в течение месяца 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-11 в течение месяца Замдиректора по 

УВР 

Посещение семей учащихся 

«группы риска» 

1-11 в течение месяца Классные руководители, педагог-

психолог 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-11 в течение месяца Классные руководители, 

администрация школы, педагог-

психолог 

Работа Совета профилактики 

с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-11 по плану совета Председатель Совета, педагог-

психолог 

 

НОЯБРЬ 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Книжная выставка  «Разговор о маме» 1-11 последняя неделя Классные руководители, 

библиотекарь 

«Разговоры о важном» 1-11 Каждый понедельник Классные руководители 

Конкурс стихов (рисунков) «Моя 

мама лучше всех» 

1-11 последняя неделя Классные руководители 

Познавательная игра 

«Вредные привычки» 

5-8 в течение месяца Классные руководители, 

педагог-организатор 

Познавательно — развлекательная 

игра «Мой режим дня» 

1-4  1-2 неделя Классные 

руководители 

День протеста против курения. 

Соревнования между классами по 

волейболу и баскетболу 

1-11 18.11 Актив школы по 

направлению, учитель 

физкультуры 

«В единстве - сила». День народного 

единства (тематические классные 

часы и беседы). Встречи с 

правоохранительными органами. 

1-11 в течение месяца Классные руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс «Кормушка для птиц» 1-4 2-3 неделя Классные руководители 

День народного единства 1-11 04.11 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

Акция «Ангел в дорогу» 1-11 3 неделя Актив школы по 

направлению, педагог-

организатор 

Рейд «Зеленый кабинет» 1-11 1 неделя  Актив школы по 

направлению, педагог-

организатор 

Рейд «Школьная форма» 

Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности: «Давайте дружить», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Нам 

надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

5-11 4 неделя Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



 

 

ДЕКАБРЬ 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Единый урок информации, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

1-11 01.12 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов; 

1-11 03.12 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Битва за Москву, 

Международный день 

добровольцев 

1-11 05.12 Педагог-организатор, классные 

руководители 

День Александра Невского 1-11 06.12 Педагог-организатор, 

библиотекарь 

День Героев Отечества 1-11 09.12 Педагог-организатор, классные 

Спортивная эстафета с 

воспитанниками ДС «Радуга» 

1-4 Вторая неделя Педагог-организатор, 

Актив школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ежемесячные собрания школьного 

Совета Обучающихся 

1-11 ноябрь Педагог-организатор, 

Совет школы 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 ноябрь Классные руководители, 

лидеры классов, Совет 

школы 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Объектовая тренировка эвакуации при 

угрозе террористического акта 

1-11 первая неделя Педагог-организатор, 

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Проведение тематических классных 

часов: «Профессии моего села» 

«Трудовая родословная моей семьи»  

«Известные люди нашего села» 

классы.  

«Мир профессий»  

«Как изучить свои способности» 

«Я и моя будущая профессия» 

1-11 ноябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление информационных 

стендов 

1-11 1 неделя Классные руководители, 

педагог-организатор, 

редакционный совет 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, генеральные 

уборки в классах 

1-11 ноябрь Классные руководители 

ВЗОИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Заседание родительского актива 

школы 

1-11 ноябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-11 ноябрь Замдиректора по 

УВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-11 в течение месяца Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 по плану совета Председатель Совета 

Праздничные программы ко Дню 

Матери (по классам) 

1-11 4 неделя Классные руководители 



 

руководители 

День прав человека; 1-11 10.12 Педагог-организатор, классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 12.12 Педагог-организатор, классные 

руководители 

День спасателя. 1-11 27.12 Педагог-организатор, классные 

руководители 

«Разговоры о важном» 1-11 каждый понедельник Классные руководители 

Рейд «Твой имидж» 1-11 1 неделя Актив школы по направлению 

Операции «Новогоднее 

настроение», «Подарок для 

елочки», «Мастерская Деда 

Мороза» 

1-11 в течение месяца Педагог-организатор, Актив 

школы по направлению 

Познавательная игра 

«Кто такой он, Дед 

Мороз?» 

1-4 1 неделя Классные руководителя 

(начальные классы) 

Классные часы 

«Правила поведения на улице 

— осторожно гололед!» 

1-11 1-2 неделя Классные руководители 

Правила ТБ во время зимних 

каникул 

1-11 4 неделя Классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 7-11 1 неделя Актив школы, ВО «Звезда», 

педагог-организатор, Волонтеры 

Победы 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

5-12 12.12 Актив школы, ВО «Звезда», 

педагог-организатор, классные 

руководители 

   ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку, игра «Модно ли 

чтение?» 

1-4 

5-8 

9-11 

четвертая неделя  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

Обучающихся 

1-11 декабрь Педагог-организатор, Совет 

школы 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 декабрь Классные руководители, лидеры 

классов, Совет школы 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Участие в творческом конкурсе 

по безопасности дорожного 

движения «Дорожная мозаика» 

1-4 2 неделя Классные руководители, учитель 

ОБЖ, педагог-организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Профессиональная адаптация 

учащихся. Организация 

внеурочной деятельности 

учащихся внутри школы 

(участие в конкурсах, 

выставках, проектах, 

семинарах) 

9-11 декабрь Педагог-психолог, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление информационных 

стендов, поздравительных 

открыток и газет 

1-11 4 неделя Классные руководители, педагог-

организатор, редакционный совет 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, 

генеральные уборки в классах 

1-11 декабрь Классные руководители 

Новогодняя, творческая 

мастерская (оформление 

школы, классов) 

1-11 4 неделя Классные руководители, педагог-

организатор 



 

ВЗОИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

1-11 4 неделя Администрация школы, классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 декабрь Замдиректора по 

УВР 

Онлайн-консультации 

родителей по различным 

вопросам  

1-11 декабрь Классные руководители 

Привлечение родителей к 

организации 

и проведению внеклассных 

мероприятий 

по подготовке к Новому году 

1-11 4 неделя Классные руководители 

 

 

ЯНВАРЬ 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Книжная выставка  

«Любознательные книжки» 

1-11 1 неделя Лидеры РДДМ по направлению, 

библиотекарь 

«Разговоры о важном» 1-11 каждый понедельник Классные руководители 

Операции: «Книжкина аптека» 1-11 1 неделя Лидеры РДДМ по направлению, 

библиотекарь, педагог-организатор 

Классные часы, беседы «Мои 

права, мои обязанности» 

1-11 1 неделя Классные руководители 

Правила ТБ при переходе через 

улицу, ЖД пути во время 

зимнего периода 

1-11 1-2 неделя 

Классные часы, беседы 

«Интернет и его возможности» 

1-11 4 неделя 

Операции: «Снежный 

штурм» «Мемориал»  

5-11 в течение месяца ВО «Звезда», педагог-организатор, 

куратор отряда Волонтеры Победы 

День снятия блокады 

Ленинграда 

1-11 27.01 Педагог-организатор, Волонтеры 

Победы 

Рейды: «Ваша визитка», 

«Режим дня», «Твой имидж» 

1-11 в течение месяца Лидеры РДДМ по направлению 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Экскурсия в природу «Зима» 1-4 в течение месяца Классные руководители 

Экскурсия в районный музей 5-9 в течение месяца Классные руководители, педагог-

организатор 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

Обучающихся 

1-11 январь Педагог-организатор, Совет школы 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 январь Классные руководители, лидеры 

классов, Совет школы 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Участие в муниципальной 

онлайн-олимпиаде по правилам 

дорожного движения «Знатоки 

дороги» 

5-11 январь Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Профориентация учащихся на 

уроках 

9-11 январь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Подготовка методических 9-11 в течение месяца Педагог-психолог 



 

памяток и буклетов для 

выпускников 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление информационных 

стендов 

1-11 1 неделя Классные руководители, педагог-

организатор, редакционный совет 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, 

генеральные уборки в классах 

1-11 январь Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

сцены, вестибюля 

1-11 январь Классные руководители, педагог-

организатор 

Акция «Сделаем школу, свой 

класс чище!» 

1-11 2 неделя Классные руководители 

ВЗОИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Классные родительские 

собрания по теме «Режим дня» 

1-11 январь Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 январь Замдиректора по 

УВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-11 в течение месяца Классные руководители, 

заместитель директора по УР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-11 по плану совета Председатель Совета 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

1-11 январь Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День воинской славы России 1-11 02.02 Классные руководители, педагог-

организатор, учитель ОБЖ 

День русской науки 1-11 08.02 Классные руководители, педагог-

организатор 

Книжная выставка «Мой 

герой…» 

1-11 

 

3 неделя Классные руководители, лидеры 

РДДМ по направлению, библиотекарь 

Уроки мужества 

Смотр строя и песни к 23 

февраля 

4-9, 10 3 неделя Классные руководители, педагог-

организатор, учитель физкультуры 

«Разговоры о важном» 1-11 каждый понедельник Классные руководители 

Квест-игра «Моя безопасность 

на дороге» 

1-4 

5-11 

3 неделя Актив школы, педагог-организатор 

Операция «Снежный десант» 8-11 февраль Педагог-организатор, Юнармия,  

Мероприятия, посвященные 80-

летию празднованию победы в 

Сталинградской битве 

(классные часы, выставка, 

квест-игра) 

1-11 02.02 Классные руководители, педагог-

организатор 

Классные часы (беседы) 

«Правила 

использования нагревательных 

приборов во время зимнего 

периода», «Правила поведения 

во время зимних игр», «Мое 

здоровье 

4-8, 11 1 неделя Классные руководители 

Международный день 1-11 21.02 Учителя русского языка и литературы 



 

родного языка 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Совместное мероприятия с 

СДК «День героев 

Отечества» 

1-11 23.02 Классные руководители, педагог-

организатор 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Рейды: 

- «Чистые тарелки»  

- «Зелёный кабинет» 

8-11 1 неделя Классные руководители, актив школы 

Операции: «Снежный штурм», 

«Мемориал» 

 

8-11 в течение месяца Педагог-организатор, ВО «Звезда», 

актив школы 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

Обучающихся 

1-11 февраль Педагог-организатор, Совет школы 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 февраль  Классные руководители, лидеры 

классов, Совет школы 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Открытые уроки по предмету 

ОБЖ «МЧС России» 

1-11 февраль Педагог-организатор, учитель 

физкультуры и ОБЖ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Разработки классных 

часов, игр, рекомендаций по 

реализации программы 

профориентации учащихся 

1-11 в течение месяца Классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление информационных 

стендов 

1-11 1 неделя Классные руководители, педагог-

организатор, редакционный совет 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, 

генеральные уборки в классах 

1-11 февраль Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

сцены, вестибюля 

1-11 февраль Классные руководители, педагог-

организатор 

Оформление класса к 23 

февраля! 

1-11 3-4 неделя Классные руководители 

ВЗОИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Заседание родительской 

инициативы «Родительский 

патруль». 

1-11 в течение месяца Администрация школы 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 февраль Замдиректора по 

УЧ 

Онлайн-консультации 

родителей по вопросу 

«Организации учебного года» 

1-11 февраль Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-11 в течение месяца Классные руководители, заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-11 по плану совета Председатель Совета 

 

МАРТ 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Веселые 

1-11 1 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 



 

подружки», выставка рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

1-11 2 неделя Педагог-организатор, библиотекарь 

«Разговоры о важном» 1-11 каждый понедельник Классные руководители 

Классные часы на тему 

«Понятия террор и терроризм»; 

«Скажем экстремизму нет»; 

«Ценности, объединяющие 

мир». 

5-11 в течение месяца Классные руководители 

Книжная выставка   

«О братьях меньших» 

1-11 в течение месяца Педагог-организатор, 

библиотекарь,  лидеры школы 

по направлению 

Игра «Почему здесь этот 

знак?» 

1-4 1 неделя Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-11 18.03 Педагог-организатор, классные 

руководители 

Праздник «День птиц» 1-4 4 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

Классные часы «Техника 

безопасности на воде в 

весенний период» 

1-11 4 неделя Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Выставка в сельской 

библиотеке «У войны не 

женское лицо» 

5-9 

10-11 

 

08.03 Педагог-организатор, классные 

руководители, библиотекарь 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Акция «Путь к здоровью!» 1-11 1 неделя Педагог-организатор, лидеры  

РДДМ 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

Обучающихся 

1-11 февраль Педагог-организатор, Совет школы 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 февраль  Классные руководители, лидеры 

классов, Совет школы 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Проведение исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, 

выделение и психоло-

гопедагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 

буллинг и др.) 

1-11 март Педагог-психолог 

Проведение коррекционно-

воспитательной работы с 

обучающимися групп риска с 

привлечение сторонних 

специалистов 

1-11 март Классные руководители, 

заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир    

профессий».  

Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

1-11 в течение месяца Педагог-психолог, классные 

руководители 



 

 

диагностика 

Организация просмотра 

открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

1-11 в течение месяца Педагог-психолог, классные 

руководители 

Размещение информации об 

учебных учреждениях и 

направлениях обучения на 

сайте школы, в социальных 

сетях. Опросы в соц.сетях 

9-11 в течение месяца Педагог-организатор, 

администрация школы 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление информационных 

стендов 

1-11 1 неделя Классные руководители, педагог-

организатор, редакционный совет 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, 

генеральные уборки в классах 

1-11 март Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

сцены, вестибюля 

1-11 март Классные руководители, педагог-

организатор 

Оформление класса к 8 марта 1-11 1-2 неделя Классные руководители, актив 

класса 

Районная выставка 

технического изобразительного 

и декоративно - прикладного 

творчества «Сибириада». 

1-11 март Методисты ДЮЦ 

 

ВЗОИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 март Замдиректора по 

УВР 

Онлайн-консультации 

родителей по вопросу 

«Организации обучения» 

1-11 март Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-11 в течение месяца Классные руководители, 

заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-11 по плану совета Председатель Совета 

Консультирование родителей: 

по вопросам 

профориентации 

анкетирование;  

- беседы на классных и 

общешкольных родительских 

собраниях; 

- беседы родителей с педагогом 

психологом, 

8-11 3 неделя заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

АПРЕЛЬ 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Книжная выставка «Будь 

здоров!» 

1-11 1 неделя Педагог-организатор, библиотекарь,  

лидеры школы по направлению 

День смеха. Конкурс смешных 

объявлений 

5-11 01.04 Педагог-организатор, классные 

руководители 

«Разговоры о важном» 1-11 каждый понедельник Классные руководители 

Познавательная игра 

«Волшебный мир звезд» 

1-4 2 неделя Классные руководители 



 

Конкурсно – игровая 

программа «Красный, желтый, 

красный» 

5-7 1 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

Классные часы «День 

космонавтики» 

1-11 2 неделя Классные руководители 

Познавательная игра 

«Экологический КВН» 

5-11 4 неделя Педагог-организатор, лидеры  РДДМ 

Беседы по темам: 

1-4 кл. – Жизнь семьи. 

5-8 кл. – Ценность семьи. 

9-11 кл. - Семья и брак. 

Добрачное поведение. 

Проблема неполных семей. 

1-11 апрель Классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

Обучающихся 

1-11 в течение месяца Педагог-организатор, Совет школы 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 в течение месяца Классные руководители, лидеры 

классов, Совет школы 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Посещение музея, экспозиции 

«День космонавтики» 

(виртуальная экскурсия) 

1-11 12.04 Педагог-организатор, лидеры  РДДМ 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Проведение коррекционно-

воспитательной работы с 

обучающимися групп риска с 

привлечение сторонних 

специалистов 

1-11 в течение месяца Педагог-психолог, заместитель 

директора по УВР 

Реализация профилактических 

программ, направленных на 

работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их 

окружением, организацию 

межведомственного 

взаимодействию 

1-11 3 неделя Педагог-психолог, заместитель 

директора по УВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Консультирование и 

тестирование учащихся 8-11 

классов: «Склонности и 

профессиональная 

направленность». 

Анкета 

«Профессиональный интерес» 

9-11 апрель Педагог-психолог 

Опрос прогноз выпускников 

9,11 классов на дальнейшее 

обучение и 

трудоустройство 

деятельности учащихся внутри 

школы 

9,11 апрель Педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

образовательном мероприятии 

«Урок цифры» 

8-11 апрель Педагог-психолог, классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление информационных 

стендов 

1-11 1 неделя Классные руководители, педагог-

организатор, редакционный совет 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, 

генеральные уборки в классах 

1-11 апрель Классные руководители 



 

 

МАЙ 

 ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Книжная выставка 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 

1-11 1-2 неделя Педагог-организатор, библиотекарь,  

лидеры школы по направлению 

«Разговоры о важном» 1-11 каждый понедельник Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-11 конец месяца Педагог-организатор, классные 

руководители 9,11 классов 

«День труда». 

Общешкольный 

субботник 

1-11 1 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

Митинг, посвящённый 

победе в ВОВ «День 

Победы» 

1-11 09.05 Педагог-организатор, классные 

руководители,  лидеры РДДМ,  

Тест – игра на знание 

ПДД 

5-11 2 неделя Педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Операции: 

 «Трудовой десант» 

«Вахта памяти»  

1-11 1 неделя Педагог-организатор, лидеры РДДМ,  

Акция «Окна Победы» 1-11 1-9.05 Педагог-организатор, классные 

руководители,  лидеры РДДМ,  Акция «Бессмертный 

полк» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

День славянской 

письменности и 

культуры.  

1-11 4 неделя Учителя русского языка и 

литературы, библиотекарь 

Классные часы, беседы 

«Этот день мы 

приближали как могли» 

5-11 09.05 Классные руководители 

Беседа «Правила ТБ при 1-11 2,4 неделя Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

сцены, вестибюля 

1-11 апрель Классные руководители, педагог-

организатор 

ВЗОИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 апрель Замдиректора по 

УВР 

Онлайн-консультации 

родителей по вопросу 

«Организации учебного года» 

1-11 апрель Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-11 в течение месяца Классные руководители, заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-11 по плану совета Председатель Совета 

Родительские собрания 

-Мир детей и мир взрослых: 

точки соприкосновения. 

-Изучение склонностей и 

способностей ребенка.  

-Шпаргалка для родителей. 

Помощь в период подготовки и 

сдачи выпускных экзаменов. 

1-11 апрель Классные руководители 



 

переходе через улицу, 

ЖД» 

Классные часы, беседы 

«Правила ТБ вблизи 

водоемов в летний 

период» 

4 неделя 

Организация летнего 

отдыха детей 

1-11 4 неделя Классные руководители, педагог-

организатор 

Трудоустройство 

желающих учащихся на 

время каникул 

8-11 4 неделя Классные руководители, 

администрация школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

Обучающихся 

1-11 май Педагог-организатор, Совет школы 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 май Классные руководители, лидеры классов, Совет 

школы 

Планирование классных 

дел на следующий 

учебный год 

1-11 25.05-28.05 Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Организация 

профилактики групп, 

семей обучающихся, 

требующих специальной 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

(слабоуспевающие, 

социально запущенные, 

социально –

неадаптированные дети 

мигранты, обучающиеся 

с ОВЗ и тд) 

1-11 1.05-09.05 Педагог-организатор, лидеры РДДМ, классные 

руководители, Волонтеры Победы 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Организация 

тематических выставок 

по профориентации 

учащихся в школьной 

библиотеке. 

9-11 3-4 неделя Библиотекарь 

Оказание помощи в 

трудоустройстве 

подростков, в т.ч. 

опекаемых и детей 

«группы риска». 

9-11 май Педагог-психолог, администрация школы 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ 

Оформление 

информационных 

стендов 

1-11 1 неделя Классные руководители, педагог-организатор, 

редакционный совет 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы, генеральные 

уборки в классах 

1-11 май Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

кабинета, сцены, 

вестибюля 

1-11 май Классные руководители, педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Я 

рисую добро» 

1-4 3 неделя Классные руководители, педагог-организатор 



 

Акция «Сделаем колу, 

свой класс чище перед 

летними каникулами» 

1-11 4 неделя Классные руководители 

Акция «Майский 

субботник» 

1-11 

ВЗОИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-11 май Замдиректора по 

УВР 

Онлайн-консультации 

родителей по вопросу 

«Организации учебного 

года» 

1-11 май Классные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

1-11 в течение месяца Классные руководители, заместитель директора 

по УВР, педагог-психолог 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-11 по плану совета Председатель Совета 

Классные родительские 

собрания по итогам года 

1-11 3-4 неделя Классные руководители 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

«Итоги года» 

 

 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целей и задач Образовательной 

программы начального образования, адаптированной для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (легкой степенью умственной отсталости). 

Одной из актуальных проблем современной системы образования является проблема 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления неуспешности 

усвоения программы обучения и, как следствие, школьной дезадаптации воспитанников. Однако 

практика показывает, что, несмотря на большое внимание, уделяемое совершенствованию 

содержания образования и методик обучения, оснащению образовательных учреждений, учить 

всех и учить хорошо при существующей традиционной организации учебного процесса 

невозможно. 

Данная коррекционная программа направлена на детей, имеющих трудности в усвоении 

программы в связи с интеллектуальными нарушениями (легкой степенью умственной отсталости). 

Она является частью системы по оказанию комплексной коррекционной помощи обучающимся с 

подобными заболеваниями в освоении адаптированной основной образовательной программы на 

начально ступени обучения (1-4 классы) и основного общего образования (5-9 классы). В 

программе описываются направления, формы и методы работы, направленные на коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) и направленной на преодоление или ослабление проблем 

в их психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Задачи программы: 

- Своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно 



 

- воспитательном процессе; 

— выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- повышение возможностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в освоении АООП НОО и ООО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе психологических средств воздействия в 

процессе коррекционной работы; 

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

вопросам, связанным с их развитием, обучением и воспитанием. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с УО. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности 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. 

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 сумственной 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. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер. 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 физического развитие, хотя наиболее нарушенным является 
мышление,и прежде всего,способность к отвлечению и обобщению. 



 

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

теоретическимпостулатомЛ.С.Выготскогоотом,чтосвоевременнаяпедагогическаякоррекцияс 

учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие 

реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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 данной 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. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи. У них позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказываетсялогическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет особенностей, обучающихся сумственной 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. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. В оображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

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. 

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. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью.Такие 

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

посильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессови особенности волевой сферышкольников 

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. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 
сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр.185 



 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности 

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

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

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, 

- расширениеграницобразовательногопространства,продолжительностьобразования 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; 

- 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.Всвоюочередь,этопозволитформироватьвозрастныепсихологическиеновообразования 

и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 
предметов, а так же в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 



 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. 

В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

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

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, 

тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

Общая характеристика программы 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на исправление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Основными 

направлениями психолого-педагогического сопровождения данной категории школьников 

являются: 

- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

- диагностикаиразвитиекоммуникативнойсферыисоциальнаяинтеграции(развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию). 

Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов к 

помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов психологической и 

педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей, и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов 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. 

Программа психологического сопровождения на ступени начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. Она позволяет максимально индивидуализировать программы обучения детей. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых 

образовательных потребностей школьников: 187 



 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевойсферыиличностныхособенностей,обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания, 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

образовательной программы; 

3) анализарезультатовобследованиясцельюпроектированияикорректировкикоррекцион

ных мероприятий. 

Этапы психолого-педагогической диагностики: 

1. Изучение документов (амбулаторной карты, заключения ППК,ИПР,ВК) 

2. Беседа с родителями, сбор анамнестических данных. Выявление трудностей, 

возникающих в процессе обучения и воспитания ребёнка. 

3. Установление контакта с ребёнком (наблюдение,беседа,изучение продуктивной,игровой 

деятельности) 

4. Исследование уровня сформированности психических процессов: уровня сенсорного 

восприятия, сформированности сенсорных эталонов, внимания, памяти, зрительного и слухового 

восприятия, мышления, мелкой и общей моторики, уровня развития импрессивной и 

экспрессивной речи. 

Также, при определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. Можно оценивать результаты не в условных баллах, а реально 

присутствующий опыт деятельности. 

Существует большое количество методик и диагностического инструментария для 

выявления индивидуальных особенностей школьников. 

№ 

п/п 

Диагностируемые параметры Рекомендуемые методики диагностические методы 

1 Социальная ситуация развития 

(проблемы ,связанные с адаптацией 

ребенка к классному коллективу, 

взаимоотношениями с учителем, в 

семье) 

Социометрия. Проективная беседа «Мой круг общения» 

Методика исследования межличностных отношений Р. 

Жиля. CMAS (модиф. А.М.Прихожан) 

Методика Э.М.Александровской «Изучение 

социальнопсихологической адаптации» 

Методика «Рисунок семьи» 

1«Кинестетический рисунок семьи»Методика Д. 

Ореховой«Домики». 

2 Ведущая деятельность( 

сформированность компонентов 

структуры учебной деятельности, 

предпосылки формирования учебной 

деятельности, произвольность 

поведения и 

познавательных процессов) 

Схемы наблюдения уровня сформированности учебной 

деятельности 

Проективная проба «Рисунок школы» 

Методика «Лесенка побуждений» 

Методика «Составь расписание» 

Методика «Конверты» 

Методика Н.Г.Лускановой по мотивации 

3 Особенности познавательной 

деятельности 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 

Методика Выготского-Сахарова 

Предметная классификация 

Исключение предметов(4-ыйлишний) 

Кубики Коса 

Исследование словесно-логического мышления (Э.Ф. 

Замбацявичене) 

Исследование прогностической деятельности(Л.И. 

Переслени) 

Методика экспресс-диагностики интеллектуальных 

способностей (МЭДИС). 
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4 Изучение свойств внимания 

(уровень распределения, 

устойчивости, переключения 

внимания) 

Методика “Проставь значки” 

Корректурная проба (тестБурдона) 

Методика В.М.Когана 

Таблицы Шульте 

5 Изучение свойств памяти 

(уровень долговременной памяти, 

произвольной (осмысленной) памяти, 

логической памяти (воспроизведение 

логических связей). 

Методика“Долговременная память” 

Методика “Опосредованное запоминание” (Использована 

методика, разр.ЛурияА.Р.ВыготскимЛ.С.,ЛеонтьевымА.Н.). 

Методика “Изучение логической памяти у младших 

школьников”. Пиктограммы 

6 Эмоционально-волевая сфера Цветовой тест Люшера.ЦТО Цветовой тест отношений 

С.А.Т.-Н Методика «СОМОР». «Лесенка» 

«Несуществующее животное».«Дом.Дерево.Человек» 

«Эмоциональные лица»ипр. 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума 

образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных 

занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка индивидуально- 

ориентированных программ психологической помощи или использование уже имеющихся 

разработок в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями ребенка или 

группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), находящимися в условиях 

образовательной интеграции, являются: 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Рассмотри подробнее каждое из этих направлений. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Для значительной части детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) типичен дефицит социальных способностей, проявляющейся в трудностях 

взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде случаев указанный дефицит 

сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В связи с этим развитие эмоционально- 

личностной сферы и коррекция ее недостатков предполагают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка; 

- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и 

негативистических проявлений, других отклонений в поведении; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера; 

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.); 

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; 

- развитие социальных эмоций; 

- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция 

коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает помощь в 
усвоенииребенкомпредставленийоневербальныхсредствахвыраженияэмоций;вформировании 
понимания смысла и значения различных форм поведения людей в эмоциональнозначимых 



 

ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного текущего поведения на основании 

полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с детьми 

театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и сказкотерапии. В 

процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать последствия собственного 

эмоционального поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, радости, 

сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и отношений со сверстниками в 

классе. 

Работа психолога с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по формированию уверенности в себе и снижению тревожности ведется в таких направлениях, 

как формирование у них оптимистического склада мышления и мироощущения, положительной 

установки на предстоящую деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с 

неприятных впечатлений, а также укрепление уважения к себе, веры в свои способности и 

возможности. 

Ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет ряд 

специфических черт, которые затрудняют процесс его общения со сверстниками и взрослыми, 

что, в свою очередь, отрицательно сказывается на дальнейшем развитии его эмоционально- 

личностной сферы. В связи с этим в работе психолога выделяются следующие наиболее важные 

задачи: 
- воспитание у детей интереса к окружающим людям; 

- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения; 

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 

конфликтов. 

Важно «показать ребенку с нарушениями в развитии, что наряду с внешним миром, 

который он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый, трудно доступный, 

внутренний мир человека - мир желаний, настроений, переживаний, чувств. У каждого человека 

свой внутренний мир, и чем лучше человек понимает себя и других, тем больше надежд на то, что 

он будет жить в мире с самим собой и будет понят, и принят другими людьми». 

Развитие познавательной деятельности целенаправленное формирование высших 

психических функций. 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы 

психолога в школе. Оно предполагает 

- стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, 

переключения, 

самоконтроляит.д.); 

- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и 

временных представлений, сенсомоторной координации; 

- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения 

существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся психологом по плану, составленному в соответствии с программой 

индивидуального развития ребенка. Важным условием планирования является реализация 

принципов комплексного влияния на ряд высших психических функций с выделением, вместе с 

тем, доминирующих объектов воздействия, изменяющихся по мере формирования у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) познавательной деятельности и ее 

саморегуляции. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое значение. 

Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных моментов, 

определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Характерная для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) младшего школьного возраста 

Недостаточная сформированность осознанной
   

регуляции деятельности является тормозящим 



 

фактором когнитивного и личностного развития ребенка, а также одной из основных причин, 

порождающих трудности в учебно-познавательной деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ведется в 

нескольких направлениях, связанных с формированием определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности; 

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет в процессе и результатах деятельности; 

- -оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психолого- 

педагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического сопровождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель которой 

расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на предстоящую работу: 

создать положительное эмоциональное состояние и личную заинтересованность в выполнении 

каждого занятия, а также заключительная часть, основу которой составляет рефлексивная 

практика. С помощью рефлексии можно проанализировать итог занятия, с какими эмоциями 

ребенок уходит с него (положительными – удовлетворение от работы, нейтральными – работа не 

вызвала никаких эмоций, отрицательными–неудовлетворенность проделанной работой). В 

практике работы специалиста-психолога имеется ряд эффективных рефлексий: «Солнышко 

настроения», «Термометр чувств», «Эмоциональные модальности» и другие игровые упражнения. 

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что первично 

предлагаютсязанятияпоразвитиювысшихпсихическихфункций:формированиеэталонныхпредставл

ений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, восприятия и умственных 

способностей ребенка. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры,упражнения,этюды, 

— психо-коррекционные методики и технологии, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме,возможно,ввидесюжетно- 

игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию доброжелательной 

атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной сплоченности всех участвующих в 

коррекционно-воспитательном процессе, что способствует более эффективной результативности 

программы. 

Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально- 

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, 

проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, 

включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основнымизадачамипсихологическогоконсультированияпедагоговявляются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка, 

определение способов компенсации трудностей, 

выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при 

фронтальной и индивидуальной формах организации занятий. 

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть 

разнообразными: занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и его особым образовательным 

потребностям,организацияпедагогическихконсилиумов,подготовкактематическим 

родительским собраниям, индивидуальные консультации и т.д. 



 

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к 

сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы 

является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов. 

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с родителями, 

отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Следующий этап индивидуального 

консультирования проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. Психолог в 

доступной форме рассказывает родителям об особенностях их ребенка, указывает на его 

положительные качества, объясняет, какие специальные занятия ему необходимы, к каким 

специалистам нужно обратиться дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что 

следует обратить внимание. 

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как 

неудачи и стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать их. На 

этапе собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к выполнению 

конкретных рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение хода 

и результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной динамики 

развития ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в 

частности, связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с одноклассниками в учебной 

работе и во внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических 

консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся; 

— 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. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания адаптированной основной образовательной 

программы педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направляется на комплексное психолого- 

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Описание места программы в учебном плане 

В соответствии с учебным планом начального общего образования МКОУ Кировской СОШ 

программа психологического сопровождения рассчитана на проведение занятий с детьми 2 раза в 

неделю. Программа может быть использована как целиком, так и в качестве отдельно взятых 

блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны обучающемуся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 



 

с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений, обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

ит.д.;- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;- в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватныхпредставлений 

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 
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- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь междуприродным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое, задавать 

вопросы; 

- вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобственнойрезультативн

ости; 

- в накоплении  опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей; 

- вспособностивзаимодействоватьсдругимилюдьми,уменииделитьсясвоими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

-способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить вконтакт и общатьсявсоответствии свозрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- вумениипроявлятьинициативу,корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной 

отсталостью) в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Система оценки достижений обучающимися 

с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) 

Оценка результатов освоения программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью); 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержанияадаптированнойобразовательнойпрограммы,чтосможетобеспечитьобъективность 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью), самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью) программы коррекционной работы осуществляется с помощью 

мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

(легкой умственной отсталостью) программы коррекционной работы используются три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно- познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося. Применяют экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью)в 

соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоенияпрограммы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью) программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку и 

оформляются в виде папки документов, хранящейся у школьного педагога-психолога. 

Календарно-тематическое планирование  1 класс 



 

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью). 

 

№

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

1-3 Диагностическое 

изучение ребенка 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, определение 

продуктивности и произвольности внимания, памяти, 

изучение эмоционально-волевой сферы. 

 

4-5 Развитие обще 

и мелкой 

моторики. 

2 Игры на развитие оптико-пространственной ориентировки в 

пространстве через движения; умение отдавать команды. 

Совершенствование психомоторики. Развитие способности 

ориентироваться в пространстве. 

6-7 Развитие 

произвольного 

внимания и поведения. 

2 Игры на развитие качеств внимания (устойчивости, 

переключения,распределения):«Определи игрушку»,«Что 

изменилось», «Найди пару», «Запретное движение» и т.д. 

8-9 Развитие мнемических 

способностей. 

2 Игры и упражнение на развитие различных видов памяти: 

«Запомни и найди»,«Бессмысленные слова», 

«Геометрические фигуры»ит.п. 

10-11 Развитие 

  умственных 

способностей. 

2 Игры и упражнения  на развитие всех видов памяти, 

наглядно-образного мышления: «Найди отличия», 

«Четвертый лишний»,«Продолжи ряд»,«Закономерности» 
И пр. 

12 Коррекция 

двигательной 

активности. 

1 Развитие произвольности при выполнении движений и 

действий. Игры на развитие умения выполнять совместные 

действия, развитие коммуникативных навыков общения: 

«Рисуем вместе»,«Фотограф»,«Волшебный мешочек»ит.д. 

13-14 Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

2 Игры на понимание разных эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера. 

15-16 Развитие 

предметно- 

практической 

деятельности. 

2 Срисовывание графических образцов; обведение по 

контуру геометрических фигур разной сложности; 

вырезание по контуру фигур из бумаги; раскрашивание и 

штриховка, прохождение лабиринтов;выполнение фигурок 

из пальцев рук; психогимнастика. 

17-18 Развитие творческих 

способностей. Развитие 

воображения. 

2 Развитие умения видеть в нарисованных фигурах реальные 

предметы. «Рисование с помощью шаблонов»; аппликация 

из цветной бумаги в виде сюжета из геометрических фигур 

– развитие мелкой моторики. 

19-20 Развитие внимания и 

мышления. 

2 Буквенная корректурная таблица. Игра с буквами и словами. 

21-22 Развитие памяти 

и мышления. 

2 Игры на развитие быстроты и точности при действии 

наглядных звуковых или вербальных сигналов. Игры и 

упражнения на развитие всех видов памяти, наглядно 

образного мышления. 

23-24 Развитие мышления и 

речи. 

2 Игры на развитие быстроты и точности при действии 

наглядных звуковых или вербальных сигналов. 
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25-26 Коррекция и развитие 

пространственных 

ориентаций. 

2 Ориентировка на плоскости, уровень зрительного 

восприятия: «Найди сочетание букв» (цифр); «Покажи 

какие цифры и буквы нарисованы неправильно»;«Найди 

«спрятанные» треугольники и обведи их». Копирование 

сочетанияразличныхфигур;копированиепересекающихся 

линий. 

27-28 Произвольная 

регуляция поведения. 

2 Сказкотерапия, драматизация, моделирование проблемных 

ситуаций. Обучение нормам социально-правильного 

поведения, формирование представления о добре и зле, 

дружбе и взаимопомощи, социальных отношениях. 

29-30 Развитие эмоционально- 

волевой сферы и 

компонентов личности. 

2 Игры на развитие имитационно- подражательных 

выразительных движений и действий, отражающих разные 

эмоциональные состояния и характерные черты личности, 

выраженных в статике и движениях:мимике,жестах,позе, 

серии движений и действий. 

31-33 Итоговое 

диагностическое 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, определение 

продуктивности и произвольности внимания, памяти, 

 изучение ребенка.  изучение эмоционально-волевой сферы. Сравнение 

результатов с полученными в начале учебного года. 

 

Календарно-тематическоепланирование2-4 класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и 

усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью). 

№

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

1-3 Диагностическое 

изучение ребенка 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, определение 

продуктивности и произвольности внимания, памяти, 

изучение эмоционально-волевой сферы. 

4-5 Развитие 

предметно- 

практической 

деятельности. 

2 Срисовывание графических образцов; обведение по 

контуру геометрических фигур разной сложности; 

вырезание по контуру фигур из бумаги; раскрашивание и 
штриховка,прохождениелабиринтов;выполнениефигурок 

из пальцев рук; психогимнастика. 

6-7 Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенности, 

концентрации, 

переключения. 

2 Игра«Найди пару»,«Найди,гдеспрятано»,«Графический 

диктант», «Корректурная проба», «Кто летает?» - 

выделение главных существенных признаков предметов; 

«Какое время года?»ит.п. 

8-9 Развитие памяти 

с 

использованием 

различных 

анализаторов. 

2 Игры на развитие памяти по сюжету сказки. Сказка 

В.Катаева «Цветик- семицветик». 

10-11 Развитие произвольной 

опосредованной памяти. 

2 Сюжетное занятие. Пиктограммы. Учим детей 

самостоятельно составлять описательный рассказ 

животного, пользуясь опорной схемой. 

12-13 Развитие памяти, 

мышления. 

2 Решение логических задач. Память на числа. Память на 

образы.Группировка.Пространственнаяориентация–игра 

«Электроннаямуха»;«Язнаюпятьназваний». 

14-15 Развитие памяти, 

применение качеств 

внимания 

2 Игрыиупражненияпоразвитиюпроизвольнойпамятипо 

сюжету сказки. «Путаница», «Запрещенные движения», 
«Доро1ж97ки». 



 

16-17 Развитие элементов 

логического мышления. 

2 Игра«Что сначала, что потом»; логическиез адачи 

«Сходство.Отличие.Пересечение». 

«Однаклетка.Двеклетки.Всеклетки».«Петух.Волк. Лиса». 

Упр. «Лабиринт» 

18-20 Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы и компонентов 

личности. 

3 Игры на понимание разных эмоциональных состояний, 

отдельныхчертхарактера.Сказкотерапия,драматизация, 

моделирование проблемных ситуаций. 

21-22 Развитие творческих 

способностей. Развитие 

воображения. 

2 Развитие умения видеть в нарисованных фигурахреальные 

предметы. «Рисование с помощью шаблонов», «Кляксы», 
«Необычныерисунки»,ипр. 

23-24 Развитие 

произвольного 

внимания и поведения 

2 Игры «Найди пару»,«Запретныйномер»,«Разведчики», 

«Путаница»,«Корректурнаяпроба»ит.п. 

25-26 Развитие мнемических 

способностей. 

2 Обучениеспособамэффективногозапоминания:«Запомнии 

найди», «Бессмысленные слова», «Имена» и т.д. 

27-28 Развитие 

умственных 

способностей. 

2  Игры и упражнения наразвитиевсехвидовпамяти, 

наглядно-образного мышления: «Найди отличия», 

«Четвертый лишний»,«Продолжиряд»,«Закономерности» 
ипр. 

29-31 Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

3 Игры на понимание разных эмоциональных состояний, 

отдельныхчертхарактера;игрысусловиями:«да»и «нет» не 

говорите; игры покарточкам. Игры на развитие умения 

соблюдать совместные действия, развитие 

коммуникативных навыков общения. 

32-34 Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка. 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка,определение 

продуктивности и произвольности внимания, памяти, 

изучение эмоционально-волевой сферы. Сравнение 

результатов с полученными в начале учебного года. 

 
Календарно-тематическое планирование 5-9 класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и 

усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью). 

 

№

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Содержание 

1-3 Диагностическое 

изучение ребенка 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, определение 

продуктивности и произвольности внимания, памяти, 

изучение эмоционально-волевой сферы. 

4-5 Развитие 

предметно- 

практической 

деятельности. 

2 Срисовывание графических образцов; обведение по 

контуру геометрических фигур разной сложности; 

вырезание по контуру фигур из бумаги; раскрашивание и 

штриховка,прохождениелабиринтов;выполнениефигурок 

из пальцев рук; психогимнастика. 

6-7 Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенности, 

концентрации, 

переключения. 

2 Игра«Найди пару»,«Найди,где спрятано»,«Графический 

диктант», «Корректурная проба», «Кто летает?» - 

выделение главных существенных признаков предметов; 

«Какое время года?»ит.п. 
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8-9 Развитие памяти 

с 

использованием 

различных 

анализаторов. 

2 Игры на развитие памяти по сюжету сказки. Сказка 

В.Катаева «Цветик- семицветик». 

10-11 Развитие произвольной 

опосредованной памяти. 

2 Сюжетное занятие. Пиктограммы. Учим детей 

самостоятельно составлять описательный рассказ 

животного, пользуясь опорной схемой. 

12-13 Развитие памяти, 

мышления. 

2 Решение логических задач. Память на числа. Память на 

образы. руппировка. Пространственная ориентация–игра 

«Электронная муха»;«Я знаю пять названий». 

14-15 Развитие памяти, 

применение качеств 

внимания 

2 Игры и упражнения по развитию произвольной памяти по 

сюжету сказки. «Путаница», «Запрещенные движения», 

«Дорожки». 

16-17 Развитие элементов 

логического мышления. 

2 Игра «Что сначала, что потом»;логическиезадачи 

«Сходство.Отличие.Пересечение». 

«Однаклетка.Двеклетки.Всеклетки».«Петух.Волк. Лиса». 

Упр. «Лабиринт» 

18-20 Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы и компонентов 

личности. 

3 Игры на понимание разных эмоциональных состояний, 

отдельныхчертхарактера.Сказкотерапия,драматизация, 

моделирование проблемных ситуаций. 

21-22 Развитие творческих 

способностей. Развитие 

воображения. 

2 Развитие умения видеть в нарисованных фигурах реальные 

предметы. «Рисование с помощью шаблонов», «Кляксы», 
«Необычныерисунки»,ипр. 

23-24 Развитие произвольного 

внимания и поведения 

2 Игры«Найдипару»,«Запретныйномер»,«Разведчики», 

«Путаница»,«Корректурнаяпроба»ит.п. 

25-26 Развитие мнемических 

способностей. 

2 Обучениеспособамэффективногозапоминания:«Запомнии 

найди», «Бессмысленные слова», «Имена» и т.д. 

27-28 Развитие 

умственных 

способностей. 

2 Игрыиупражнениянаразвитиевсехвидовпамяти, 

наглядно-образного мышления: «Найди отличия», 

«Четвертыйлишний»,«Продолжиряд»,«Закономерности» 
ипр. 

29-31 Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

3 Игры на понимание разных эмоциональных состояний, 

отдельныхчертхарактера;игрысусловиями:«да»и «нет» не 

говорите; игры покарточкам. Игры на развитие умения 

соблюдать совместные действия, развитие 

коммуникативных навыков общения. 

32-34 Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка. 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка ,определение 

продуктивности и произвольности внимания, памяти, 

изучение эмоционально-волевой сферы. Сравнение 

результатов с полученными в начале учебного года. 

 

 

 

Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в 

диагностике,коррекциииразвитиивсехсторонречи(фонетико-фонематической,лексико-

грамматической,синтаксической),связнойречи; формировании навыков вербальной 

коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 



 

и дифференциация звуков речи); диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностикаикоррекцияграмматическогострояречи(синтаксическойструктурыречевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекциядиалогическойиформированиемонологическойформречи;развитие 

коммуникативной функции речи;  

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления,памяти,внимания). 

 
Психокоррекционные занятия. 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

обучающихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностикаиразвитиепознавательнойсферы(формированиеучебноймотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального 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); 

формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающими(всемье,классе), 

повышениесоциальногостатусаобучающегосявколлективе,формированиеиразвитие 

навыковсоциальногоповедения). 

 
Ритмика. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося 

в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой,познавательнойсфер,котораядостигаетсясредствамимузыкально- 

ритмическойдеятельности.Занятияспособствуютразвитиюобщейиречевоймоторики,ориентир

овкевпространстве,укреплениюздоровья,формированиюнавыковздоровогообраза жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике:  

упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастическиеупражнения(общеразвивающиеупражнения,упражненияс детскими 

музыкальными инструментами; 

игры под музыку; танцевальные 

упражнения. 

 
 Программа внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ФГОС УО МКОУ Кировская средняя общеобразовательная 

школа обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации), 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательнымистандартами(далее–ФГОС)исоответствующимифедеральнымиосновными 
общеобразовательными программами(далее - ФООП) .  



 

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

МКОУ Кировская средняя общеобразовательная школа. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного общего и среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья. 

2. Формировать коммуникативную, этическую, социальную компетентность 

школьников. 

3. Формировать у детей социокультурную идентичность. 

4. Развивать личностные качества на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ Кировская средняя 

общеобразовательная школа – оптимизационная, в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники  организации (учителя, педагог- психолог, библиотекарь и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и методического 

пространства в ОО, в содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования целесообразно при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотреть часть, рекомендуемую для всех 

обучающихся: 

1. информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, первый урок); 

2. занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

3. занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства) в рамках курса 

внеурочной деятельности "Россия - мои горизонты". 

4. занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы 

развития социальной активности обучающихся начальных классов "Орлята России"). 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 



 

1. взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

2. организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

3. организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

4. организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

5. ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие основные принципы организации внеурочной деятельности: 

1. Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально- 

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодовучебного 

года при организации внеурочной деятельности. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты былине только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрируетсяс 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка 
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Внеурочная деятельность организуется через следующие виды и формы 

Виды внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности 

Игровая деятельность Кружок 

Познавательная деятельность Студия 

Проблемно–ценностное общение Секция 

Досугово – развлекательная Клуб 
деятельность Объединение 

Художественное творчество Научное общество 

Социальное творчество Практика 

Трудовая деятельность Соревнование 

Спортивно-оздоровительная деятельность Поход 

Туристско-краеведческая деятельность Олимпиады 
 Соревнования 
 Конкурсы 
 Фестивали 
 Поисковые и научные исследования 

 Общественно-полезные практики 

 

Режим функционирования МКОУ Кировская СОШ устанавливается в соответствии с 

СП2.4. 3648-20 и Уставом школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 

Внеурочная деятельность организуется в течение всей рабочей недели с понедельника по 

пятницу. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 
уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемыхи неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значении имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,природа,мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса,школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии,действиидлялюдейина 



 

людях, которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему лицу, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трехуровней результатов внеучебной деятельности 
школьников: 

1- й уровень–школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень–школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень–школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

формирования коммуникативной, этической, социальной,гражданской 

компетентности школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической,культурнойидр. 

 
Обеспечени еплана 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4, 5-9, 10-11 

классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработан в соответствии с документами: 

▪ ЗаконРФ№273-Ф3«Об образованиив 

▪  и науки РФ от 19.12.2014. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» Российской Федерации»от21.12.2012. 

▪ Приказ Министерства образования 

▪ Устав школы 

▪ Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

К коррекционным занятиям в младших(I- IV) классах относятся занятия по развитию устной речи 

наосновеизученияпредметовиявленийокружающейдействительности,специальныезанятияпо 
ритмике. 204 



 

Обучение по специальным (коррекционным) программам для детей с нарушением 

интеллекта на первой образовательной ступени осуществляется по предметам «Чтение и развитие 

речи», «Письмо и развитие речи», «Математика», «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности», «Трудовое обучение». Все эти предметы 

легкоинтегрируются с общеобразовательными предметами, предусмотренными 

некоррекционными программами. Это позволяет всем детям посещать одни и те же уроки. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул, продолжительность урока 

устанавливаются в соответствии со сроками, действующими для общеобразовательного 

учреждения. 

Образовательная область "Физкультура" направлена на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполнять общеразвивающую функцию, включать (для основной группы 

обучающихся) элементы спортивной подготовки и национальных видов спорта. 

Содержание обучения русскому языку строится на новых принципах коммуникативного 

подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие контекстной устной и 

письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его 

устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, 

которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и 

воспроизведения грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского 

языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой негативизм, 

стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре,истории, 

к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в ее 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика 

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигаетбольшуючастьобучающихсянапутиосвоенияимиэлементовлогическогомышления. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин учебного плана: 

домоводства, истории, географии, естествознания, физкультуры, ИЗО и др. 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее социально-бытовую ориентацию. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул, продолжительность урока 

устанавливаются в соответствии со сроками, действующими для всех учеников школы 

общеобразовательного учреждения. 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности– 

профессиональному трудовому обучению, оно начинается с 5 класса. 

Образовательная область "Язык и речевая практика" представлена в 5 классе предметами 

Русский язык и Чтение, в 6-9 классах Письмо и развитие речи и Чтение. 

Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное 

высказывание в его устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых 

обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания 

и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 
расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского 
языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой негативизм, 



 

стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре,истории, 

к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в ее 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика 

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигаетбольшуючастьобучающихсянапутиосвоенияимиэлементовлогическогомышления. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, историю Отечества, 

этику, географию. 

"История" - новый курс в 7 классе, он позволяет уточнить и обобщить имеющиеся у 

обучающихся представления о себе, ближайшем социальном окружении, их понимании 

социальных и общественных явлений, возникающих как глобальные события в истории. Введение 

пропедевтического периода связано с тем, что умственно отсталым обучающимся трудно 

осваивать исторические факты, события в их временной ретроспективе, для этого необходимо 

уточнение имеющихся знаний, формирование предпонятий и понятий об истории, ее источниках, 

средствах изучения, путях эволюции человеческого общества в материальной и духовной 

среде."История" формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее 

ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, обогащавших науку, 

производство, культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами 

истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому 

использованию примеров из истории региона, формированию простейших обществоведческих 

представлений: о религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых 

устоях, культурных достижениях общества и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально - экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое 

место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно - 

этическому воспитанию. Изучение начинается в 6 классе. 

Образовательная область "Естествознание"реализуетсяпредметами "Природоведение"(5 

кл.)и"Биология"ссоответствующимиразделами:"Растения","Животные","Человек"(6-9кл.). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Основной 

коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, расширение 

представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие 

предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

неживой и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение 

функции органов человека, но, прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в 

том числе профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, венерических и др. 

заболеваний, характерных для социальной жизни современного общества. 

Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют представления 

обучающихся о себе как живом организме, помогают ориентироваться в сложных межполовых и 

межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной 

жизни юноши, девушки после окончания школы. 

Образовательная область"Технологии"в плане по ФГОС УО включает учебный предмет 

«Труд» с 1 по 9 класс. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АООП НОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  (вариант1) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Класс 

Количество

часов 
 

Всего 

I II III IV 
     

Обязательнаячасть 

 

1.Языкиречеваяпрактика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

 

4. Искусство 
Музыка 2 1 1 1 5 

Рисование (изобразительное искусство) 1 1 1 1 4 

5.Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технология Труд (технология) 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: - 3 3 3 9 

ОФП  1 1 1 3 

Функциональная грамотность  2 2 2 6 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 
6 6 6 6 24 

Логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 1 1 1 1 4 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (вариант1) 

 

 

Предметные области 

 

Класс 

Учебные предметы 

Количество

часов 
 

Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика Русский язык 4 4 4 4 4 20 

 Чтение  (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 



197  

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

 Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

 Биология - - 2 2 2 6 

4.Человек и общество География - 2 2 2 2 8 

 Основы социальной жизни 2 2 2 2 2 10 

 Мир истории - 2 - - - 2 

 История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

 Рисование (изобразительное искусство) 2 - - - - 2 

6.Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10 

7. Технология Труд (технология) 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 28 28 28 139 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 2 2 1 1 1 7 

ОФП 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика): 
6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

 

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПЛАН внеурочной деятельности НОО 

Название курса внеурочной 

деятельности 

1 2 3 4 Всего неделя 

Разговоры о 
важном 

1 1 1 1 4 

Орлята России 1 1 1  3 

Функциональная 
грамотность 

  1   1   1 1 4 

Занимательная 
математика 

1 1   1   1 4 

Тропинка в профессию 1 1  1   1 4 
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Спортигры    1 1 

ИТОГО 5 5 5 5 20 

 

 

 

 

ПЛАН внеурочной деятельности ООО 

Название курса 

внеурочной деятельности 

5 6 7 8 9 Всего неделя 

Разговоры о 
важном 

1 1 1 1 1 5 

Я и моя карьера 1   1   1   1   1 5 

Россия– мои 
горизонты 

  1 1 1 1 1 5 

Функциональная 
грамотность 

  1 1   1   1 1 5 

Спортклуб   1   1 1   1   1 5 

Итого 5 5 5 5 5 25 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график МКОУ Кировская СОШ  на учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим 

работы – 5-ти дневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день. 

1 класс 

Учебный период Количество учебных недель 

I четверть 8 недель 

II четверть 8 недель 

III четверть 10 недель 

IV четверть 7 недель 

Итого в учебном году 33 
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1-11классы 

Учебный период Количество учебных недель 

I четверть 8 недель 

II четверть 8 недель 

III четверть 11недель 

IV четверть 7 недель 

Итого в учебном году 34 

Продолжительность каникул составляет: 

По окончании I четверти (осенние каникулы)– 9 календарных дней (для1–11классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы)–9 календарных дней (для1–11классов); 

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти(весенние каникулы)–9 календарных дней (для1–11классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе–35 минут (сентябрь–декабрь),4 0минут (январь–май) в 

2–4 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 урока) – 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов–не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю–5 

уроков; 

для обучающихся 2–4 классов–не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков. 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельнаянагрузкавакадемическихчасах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 
10 10 10 10 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,обучение 

в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, вноябре – декабре 

– по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 

Занятия начинаются в 8-30 часов и заканчиваются не позднее 15 часов. 

Занятия внеурочной деятельности и занятия по программам дополнительного образования 
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планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября –День народного единства 

23 февраля– День защитника Отечества. 

8 марта–Международный женский день. 

1 мая – Праздник труда 

9мая-День Победы. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости. В качестве 

годовой отметки успеваемости учащимся 2-11 классов выводится среднее арифметическое 

четвертных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть 

результата деления больше или равно 0,57 – округление в большую сторону, если меньше 0,57 – в 

меньшую сторону. 

3.2.СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП УО 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Общесистемные требования к реализации АООП УО 

Система условий реализации программы, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в т.ч. адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной ивнеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладениеключевыминавыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 
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общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового ибезопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное  использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

Условия реализации АООП 

1. Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана 

адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, реализуются в 

доступной для обучающихся с умственной отсталостью форме. 

2. Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

3. Реализация АООП УО (вариант 1) обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

МинздравсоцразвитияРоссииот26августа2010г.№761н(зарегистрированМинюстомРоссии 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Минюстом России 1 

июля 2011 г., регистрационный № 212240), в профессиональных стандартах «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 

августа2016г.№422н(зарегистрированМинюстомРоссии23августа2016г.регистрационный 

№43326),от25декабря2014г.№1115н (зарегистрированМинюстомРоссии19февраля2015  г., 

регистрационный № 36091), "Педагог-психолог  (психолог в сфере образования)», 

утвержденномприказомМинтрудаРоссииот24июля2015г.№514н(зарегистрированМинюстомРо

ссии18августа2015г.,регистрационныйN38575);«Специалист в области воспитания»,

 утвержденном приказом Минтруда России от10  января  2017 N10н 

(зарегистрированМинюстомРоссии26января2017г.,регистрационный№45406);«Ассистент 

(помощник)пооказаниютехническойпомощиинвалидамилицамсограниченнымивозможностям

и здоровья», утвержденном приказом Минтруда России от 12 апреля 2017 г. № 351 н 

(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

3. В объем финансового обеспечения реализации АООП УО (вариант1) включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися (части2,3статьи99Федеральногозаконаот29декабря2012г.№ 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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4. Материально-технические условия реализации АООП УО (вариант 1) должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 

(зарегистрированМинюстомРоссии3февраля2015г.,регистрационныйN35847)требований к 

результатам (возможным результатам) освоения ФАООП УО (вариант 1). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

     Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования ФГОС, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:   

• санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;   

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;   

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;   

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами 

школы, разработанные с учѐтом особенностей реализации Образовательной программы в школе.   

     В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарѐм.   

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

МКОУ Кировская СОШ расположена в типовом двухэтажном здании, отопление школы осуществляется через 

котельную. В школе имеется 4 оборудованных учебных кабинета для начальной школы, а также 1 

компьютерный класс, актовый зал, спортивный зал, столовая, библиотека.  

 Два учебных кабинета начальной школы оборудованы интерактивной доской, оборудованы рабочие места 

учителей. В каждом классе установлен компьютер и проектор.       

 

                                       МКОУ Кировская СОШ 

№ 

п.п.  

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов  

Необходимо/имею

тся  

Потребность  

  

 1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим 

местом учителя  

4/4  0  

 2 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим 

местом обучающихся  

4/0  4  

 3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

0/1  0 

  

 4 Помещения для занятий музыкой и 

изобразительным искусством  

1/0  кабинет 

изобразительного 

искусства совмещен с 

кабинетом музыки 

 5 лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков  

1/0  1  
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 6 Помещение медиацентра  

(свободный доступ учащихся для 

работы с информационными 

ресурсами) 

1/0  0  

 7 Помещения для медицинского 

персонала  

1/0  0  

 8 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  

Имеются  0 

 9 Помещения для питания  Имеется  0  

 10 Спортивные залы  1/1  0  

 11 Спортивная площадка с 

оборудованием  

1/0  1  

 12 Книгохранилище  1/1  0  

 13 Библиотека с читальным залом  1/1  0  

 14 Административные и иные 

помещения,  

оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Кабинеты: 

директора, зам. 

директора по УВР,  

Каб. педагога-

психолога 

Нет кабинетов 

оборудованных 

комплектом для 

инклюзивного 

образования, кабинета 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ.  

 

 

    Большинство помещений - это учебные классы (1-4) обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.  

 

                                                    МКОУ Кировская СОШ 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и 

оснащение  

Необходимо/имеется  

Компоненты 

оснащения 

учебных 

предметных 

кабинетов  

Паспорт кабинета  имеется  

Учебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам  

имеются по всем предметам  

Аудио, ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства.  

имеется  

Мебель  Имеется учебная мебель (парты, 

стулья), классные доски, и иное 

офисное оснащение кабинета  и 

учительских мест .   

Подключение по локальной сети  Подключено 
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Выход в Интернет   Осуществляется  

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней  

имеется  

Документация   имеется  

Цифровые образовательные 

ресурсы  

Имеются   

Методическая литература для 

педагогов, подписная 

методическая продукция  

В библиотеке  

  

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеются по всем предметам.  

Имеются по всем  

предметам  

  

Компоненты 

оснащения  

Библиотека  

  

Стеллажи для книг  имеются  

Читальные места  имеются  

Компьютерное оборудование  Имеется 

1  

Многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, 

ксерокс)  

 имеется  

Учебный фонд  5843 экз.  

Художественная и программная 

литература  

8174 экз.  

  

Общее количество единиц 

хранения фонда библиотеки     

14017  

Компоненты 

оснащения 

спортивных 

залов  

Частичное оборудование для 

занятий гимнастикой  

имеется  

Швецкая стенка для младшего 

школьного возраста  

имеется  

Оборудование для занятий 

спортивными играми  

имеется  (футбол, волейбол, 

баскетбол)  

Компоненты 

оснащения 

актового зала  

компьютер  -  

проектор  -  

экран  имеется  

Световое оборудование  имеется  

Колонки, микрофоны  имеется  

Компоненты 

оснащения 

помещений 

для питания  

  

Обеденный зал оснащенный 

мебелью  

имеется  

Пищеблок с подсобными 

помещениями  

имеется  

Оборудование  имеется  

Комплект 

оснащения 

гардероба  

Оборудование для хранения 

одежды   

 

Имеется в достаточном количестве, 

необходимо дополнительное 

помещение  

 

Помещения в основном обеспечены комплектами технического оснащения и оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, офисным 
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оснащением и необходимым инвентарем. Имеется множительная техника для обеспечения учащихся учебно-

дидактическими материалами.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал.  

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, оснащенный необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой 

медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся.   

 

Обеспечение предметных кабинетов для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

МКОУ Кировская СОШ 

Тип оборудов 

ания  

Комплектация /количество 

Кабинеты начальных классов: 1 класс   

Учебное                        

оборудование   

Ноутбук, проектор, экран, принтер, столы, стулья, термометр. 

Рециркулятор, звуковые колонки  

2 класс  

  

Учебное  

оборудование  

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, столы, стулья, термометр, 

Рециркулятор, звуковые колонки  

  3 класс   

Учебное  

оборудование  

Ноутбук, проектор, принтер, экран, столы, стулья, термометр. 

Рециркулятор, звуковые колонки  

4 класс  

  

Учебное  

оборудование  

Ноутбук учителя , Учебная доска, Проектор, Принтер  

Интерактивная доска, столы, стулья, термометр. Рециркулятор, 

звуковые колонки   

класс  Иностранный язык (Немецкий)  

  

2-4  Проектор, Компьютер учителя, Колонки  

Класс  Физическая культура  

  

2-4  Учебно-практическое оборудование:  

Козел гимнастический  

Перекладина гимнастическая  

Скамейка гимнастическая  

Мячи баскетбольные  

Мячи волейбольные  

Мячи футбольные  

Скакалки гимнастические  

Маты гимнастические  

Лыжи  

Шахматы (с доской)  
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образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

  Обеспечение информационно-образовательной среды школы техническими средствами  

 

                             МКОУ Кировская СОШ 

№ 

п/п  
Оборудование  

Начальная 

школа  

 

Общего 

пользования  

1  Проектор мультимедийный  4 0 

2 Цифровая лаборатория  0  

3 Ноутбуки 4 0 

4  Фотоаппарат  1 1 

5 Принтер  3 0 

6 Термометр  4 0 

7  Звуковые колонки  4 0 

8 Экран   4 0 

9 Рециркулятор   9 0 

10 

Учебно-наглядное оборудование: 

Коллекция: шерсть, лен, хлопок, 

шелк, древесины,   
1 1 

11  
Набор: «Почва и ее состав», 

«Полезные ископаемые» 
2 2 

12 Наглядное пособие: «Умножение»  3 0 

13 Портреты поэтов и писателей    

14  Микроскоп цифровой   1 

15 Датчик температуры GO Temp   1 

16  АдаптерGo!Link   1 

17  Карты  для уроков окружающего 

мира 

 3 

18  Глобусы 4 0 

19  Линейка, циркуль 4/4 0 

 

    На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать 

процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям. Во всех учебных кабинетах 

установлены программы, позволяющие создавать дидактические материалы нового поколения. 

Информатизация образовательного процесса в школе способствует эффективному использованию электронных 

ресурсов в образовательном процессе  

Одним из главных факторов успешности функционирования ИОС является непрерывная подготовка и 

переподготовка педагогических кадров в области ИКТ. Ежегодно учителя отправляют свои методические 

разработки на конкурсы, показывая высокий уровень владения ИКТ-технологиями.  В школе организована 

локальная сеть, основанная на проводных и беспроводных технологиях. Наличие сети позволяет регулярно и 

качественно вести электронные журналы и дневники учащихся средствами АИС «Образование. Сетевой 

регион». В школе электронные журналы несут не только информационную функцию. Они являются 

незаменимым средством коммуникации между всеми участниками образовательного процесса.   

Функционирование ИОС школы обеспечено локальными нормативными документами «Положение об 

информационно-образовательной среде». Перечень компонентов на бумажных носителях (учебники, 
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программные, методические и оценочные материалы) обновляется ежегодно и размещается в приложениях.  

 

Психолого-педагогическое, кадровое и финансовое обеспечение 

Психолого-педагогические условия реализации АООП УО 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования 

должны обеспечивать: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом) 

участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической  компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождениепроектированияобучающимисяплановпродолженияобразованияибудущего 

профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических,учебно-вспомогательных и иных работников Организации,обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

родителей(законных представителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

7) диверсификациюуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения(индивидуальный, 

групповой,уровенькласса,уровеньОрганизации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
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работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

Организации. 

 
Кадровое обеспечение. 

Общая численность педагогических работников реализующих ООП НОО в МКОУ Кировская СОШ 7 человек,  

из которых 5 человека  имеют высшее образование, 4 человека имеют  первую квалификационную категорию, 2 

человека – молодые специалисты. Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ, осуществляет педагог-психолог.  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического работника Должность, с 

указанием 

преподаваемого 

предмета 

 

Дата рождения 

Образование (учебное заведение, 

год окончания) 

1 Морозов Юрий 

Александрович 

директор 01.01.1960 высшее, 

БГПИ, 

1985г 

2 Брыкина Ольга Александровна учитель 

математики 

09.11.1980 высшее , 

АГУ, 2003 

 

3 Воротынцева Ольга Валерьевна учитель 

технологии 

07.06.1971 высшее, 

ФГБОУ ВПО «АГАО» г. Бийск 

2014год 

4 Золотарева Евгения Сергеевна учитель 

начальных 

классов 

12.05.1976 высшее,  

ГОУ ВПО «БГПУ», 

2008 год 

5 Борзенкова Любовь Васильевна учитель 

географии и 

биологии 

21.12.1981 КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж» 2022 год. 

6 Лукьянчикова Лилия 

Валентиновна 

учитель 

немецкого языка 

04.06.1959 высшее, Ленинабадский ГПИ им. 

С.М.Кирова, 1980 год 

7 Морозова Наталья Александровна учитель 

начальных 

классов 

10.12.1966 высшее, БГПИ, 1988 год 

8 Коваль Полина Викторовна учитель истории 

и 

обществознания 

14.12.1988 высшее,  

Алтайский государственный 

технический университет им. 

И.И.Ползунова 

2014 год 

9 Плесовских Инна Николаевна учитель 

физкультуры 

28.05.1975 высшее, АГПА, 

2010год 

10 Тенякова Екатерина Емельяновна учитель 

начальных 

классов 

11.10.1961 высшее, БГПИ, 1998 год 

11 Климова  

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

05.01.1976 КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2014 

 

Высшее ФГБОУ НГПУ 

г.Новосибирск, 2022 

   

Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в 



209 
 

условиях реализации ФГОС, содействующей освоению основной образовательной программы. 

 

Финансово-экономические условия реализации АООП УО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общегообразования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и(или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации АООП УО казённого учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав  на получение общедоступного и  бесплатного  начального общего образования в 

МКОУ Кировская СОШ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования,  включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ,с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. Органы местного самоуправления в праве осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. Реализация подхода 

нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 

следующих уровнях: межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); общеобразовательная организация. Порядок определения и 

доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
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(местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств на нужды, необходимые для выполнения государственного задания. При 

разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. Нормативные затратына 

оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность Формирование фонда оплаты 

труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации и локальным нормативным актом МКОУ Кировской СОШ, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 

Финансово-экономические условия 

Реализации образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение–важнейший компонент реализации образовательной  программы. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего 

образования; обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а 

также механизм их формирования. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением 

Топчихинского районного Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и 

плановый период Расчет объема субвенции по Учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом 

по образованию Топчихинского района (далее – Комитет) согласно п.15 постановления 

Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики расчета нормативов 

бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского 

края» (далее – Постановление №22) 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
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формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчётный подушевой 

норматив покрывает следующие расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные фонды; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

Субсидии,предоставляемыешколеизбюджетамуниципальногообразования, покрывают 

следующие расходы на год: 

оплату коммунальных услуг 

расходов на содержание здания 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из бюджета города 

Барнаула на иные цели 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного 

в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения 

в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. 

Базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплату: 

административно - управленческому персоналу; 

педагогическим работникам, непосредственно осуществляющихобразовательныйпроцесс; 

учебно-вспомогательномуперсоналу; 

обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует нормативам: 

составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 

учебных часов. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школы комиссия: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
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определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;определяетобъемыфинансирования,обеспечивающиереализациювнеурочнойдеятельности 

обучающихся,включеннойвосновнуюобразовательнуюпрограммуобразовательногоучреждения. 

Привлекаетвпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерациивобластиобразования, 

дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

В соответствии с приоритетами АООП произойдут существенные изменения в условиях реализации 

программы: 

✓ повышение уровня доступности качественного образования; 

✓ оптимизация образовательного процесса; 

✓ усиление мотивации обучающихся; 

✓ повышение компетентности обучающихся и педагогов в области 

информационных ,компьютерных и цифровых технологий; 

✓ наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к разнообразным 

информационным ресурсам и оборудованию; 

✓ расширение возможности получения образованиядетьмисограниченнымивозможностями; 

✓ повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности 

для всех участников образовательных отношений; 

✓ дальнейшееразвитиесетевоговзаимодействия; 

✓ удовлетворенностьродителейрезультатамиобразования; 

✓ повышениеконкурентоспособностиучреждения. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования необходимо обеспечить: 

курсовую переподготовку по ФГОС всех педагоговс периодичностью 1 раз в три года; 

регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации АООП; 

мониторингразвитияобучающихсявсоответствиисосновнымиприоритетамипрограммы; 

укрепление материально – техническойбазы учреждения. 

Переченьнеобходимыхизмененийвсоответствииснаправлениямисистемыусловий 

Направление Требования Необходимые изменения 

кадровое Внешних совместителей должно 

быть не более5 %. Педагогические 

работники обязаны не реже чем раз 

в 3 года повышать свою 

квалификацию 

Повышение эффективности работы школьных 

методических объединений. Повышение 

квалификации педагогов в области ИКТ – 

технологий, реализации системно - 

деятельностного подхода через прохождение 

курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального 

роста педагогов, стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

Психолого- 

педагогическо 

е 

Наличие ППМС - службы, 

логопеда, дефектолога 

Повышение эффективности работы психолого- 

педагогической службы, обеспечивающую 

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 
образовательного процесса. 

Финансовое Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педагогических 

работников за высокую результативностьработы 
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Материально- 

технические 

материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; - 

обеспечение качества организации 

и проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом. 

выполнение всех санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов школы интерактивным

  оборудованием. Оснащение 

кабинетов   учебно- 

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

школе условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы школы, 

характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово экономических, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования; 

сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

контроль состояния системы условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 

Контроль состояния системы условий реализации ООП 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 
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основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества 

образования в МКОУ Кировской СОШ и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру оценки условий 

реализации основной образовательной программы общего образования осуществляют все 

представители администрации учреждения, руководитель методического объединения учителей 

начальных классов, привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий 

реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных 

по закрепленным показателям. На основе анализа показателей принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы начального общего образования. 

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, 

составляемого ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Объект контроля  

 

Ответственный  Периодичность   

1. Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

Анализ правовых актов  РФ, локальных актов  

регламентирующих  реализацию ФГОС НОО  и 

внесение изменений в ОППНОО  

Директор,  

заместители  

директора  

ежегодно  

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

Качество кадрового обеспечения реализации   

ФГОС НОО  

Директор,  

заместители  

директора  

Ежегодно (август)  

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации  педагогических и  руководящих 

работников школы  

Заместитель 

директора по 

УВР  

ежегодно  

Реализация плана научно-методической  работы 

по  реализации ФГОС  НОО  

Директор, 

заместители  

директора  

Ежегодно (май)  

3. Контроль психолого-педагогических условий реализации стандарта  

Качество реализации основных направлений  

деятельности ППМС - службы  

Директор, 

заместители  

директора  

Ежегодно (февраль 

- май)  

Качество реализации  системы мониторинга  

образовательных  потребностей  обучающихся и  

родителей (законных  представителей) по  

использованию часов  вариативной части  

учебного плана и  внеурочной  деятельности  

Директор, 

заместители  

директора  

Ежегодно (февраль 

– май)  

1. Контроль финансовых условий реализации стандарта  

  

Выделение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ОП ООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

Директор,  

главный, 

бухгалтер 

заместители 

директора  

Ежегодно                               

(сентябрь)  

Наличие локальных актов, регламентирующих 

установление заработной  платы работников 

школы,  в том числе   

Директор, 

заместители  

директора 

Ежегодно                           

(август) 
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стимулирующих надбавок  и доплат, порядка и  

размера премирования 

5.Контроль информационно-методических условий реализации Стандарта  

Качество  информационных  материалов и  

образовательных  ресурсов,  обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО  

Директор,  

заместители  

директора  

Ежегодно (апрель)  

Соответствие УМК по всем предметам учебного 

плана  Федеральному перечню учебников  

Заместители  

директора  

 Ежегодно 

(февраль)  

2. Контроль материально- технических условий реализации Стандарта  

Наличие необходимого материально-

технического оснащения для реализации ФГОС 

НОО  

Директор, 

заместители  

директора,  

педагог-

библиотекарь,   

заведующий 

хозяйством  

1 раз в год                              

(август)  

 

 

 


