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Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«Сазоновская СОШ» АООП предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

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

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

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

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутри школьной социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП УО для 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

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 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 



жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного воз раста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

АООП УО имеет два варианта: адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

(далее - АООП УО (вариант 1) и адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) (далее - АООП УО (вариант 2). 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает в пролонгированные сроки образование по АООП 

(варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; 

далее - СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в 

том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных 

условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией АООП предусматривает решение следующих 

основных задач: 

− овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 



обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

− достижение планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

− выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнований; 

− участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

МБОУ «Сазоновская СОШ» обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуника тивному взаимодействию с 

ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 

30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют 9-13  лет. 

В реализации АООП выделено два или три этапа: 

I этап - 1-4 классы и дополнительный класс;  

II этап - 5-9 классы; 

III этап - 10-12 классы. 

Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

− выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, 

особенности его психофизического развития, оказывающие влияние на 



овладение учебными умениями и навыками; 

− сформировать у обучающихся физическую, социально-

личностную, коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению 

АООП; 

− сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

− обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, 

опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Цель III этапа направлена на углубленную трудовую подготовку и 

социализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в со циальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности 

коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС 

– чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факто- ров. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 

таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено 

четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 

50-35), тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

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

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая 

сферы, а также когнитивные процессы - восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются 

в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, 

нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 



своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и 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). Однако особая 

организация учебной и вне- урочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени с корригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 



процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение 

и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, 

с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика анемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 

этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М.С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал раз- вития их анемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 



Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание 

посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

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

достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна не 

дифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной не сформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - 

представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

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

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу 

на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные 

условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказы ваний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи - письменной. 



Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

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 непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и осо бенности 

волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению 

без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

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

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально 



организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений являются: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

раз- вития 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 та ких 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. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования 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 разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так 

и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- время начала образования, 

- содержание образования, 

- разработка и использование специальных методов и 

средств обучения, 

- особая организация обучения, 

- расширение границ образовательного пространства, 

- продолжительность образования, 

- определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) легкой степени, осваивающих АООП, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе   индивидуальной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер 



содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего 

мира; 

-овладение разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной 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; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

от- ношения к окружающему миру; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных 

потребностей обучающихся возможно на основе реализации личностно-

ориентированного под- хода к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические 



функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основ- ной цели современного образования - введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 



9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) МБОУ «Сазоновская 

СОШ» может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2). 

 

 

 

 

 

 



Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов  по предметным областям 

 

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 - 4 слова) с 

изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой "ь" (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми 

словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы 

педагогического работника по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений 

с опорой на образец чтения 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; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную  схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью 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; 

самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста 

после его анализа; 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному 

тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; чтение текста молча с выполнением заданий педагогического 

работника; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств 

устной выразительности(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического 

работника, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы педагогического работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 



педагогического работника и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых 

действий (приветствия, прощания, извинения), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на 

конец  обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей 

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

педагогического работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

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 

представ ленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, 

вопросам педагогического работника; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без 

деления на виды (с помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение 

предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста; оформление изученных видов деловых бумаг с 

опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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



предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления; 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу 

устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического 

работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому 

содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством педагогического работника 

текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного 

плана (с помощью педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам педагогического работника; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к 

разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на 

схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным   признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 



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

вопросам педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орфографиче ской задачи (под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания 

слова; составление простых распространенных и сложных предложений по 

схеме, опорным словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического 

работника, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на 

образец; составление предложений, разных по интонации с опорой на 

образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) 

различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы 

текста; отбор фактического материала, необходимого для раскрытия 

основной мысли текста (с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55 - 60 слов); 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и 

словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью 

педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержа- 

нию текста; формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогиче

ского  работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с 



элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью педагогического 

работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литера- 

туры (с помощью педагогического работника); самостоятельное чтение 

художественной литературы; 

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Математика" на конец обучения в 

младших классах (IV класс) 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; понимание смысла арифметических действий сложения и 

вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100;  

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых 



арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

педагогического 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 бу маге (с помощью педагогического работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

правила умножения чисел 1и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100;  

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

соотношения; 

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

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяце вот начала года, 

умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 



знание количества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; краткая запись, моделирование содержания, решение 

составных арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Математика" на конец обучения 

(IX класс) 

Минимальный уровень: 

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

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в 

пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с 

числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 



решение простых арифметических задач и составных задач в 2 

действия; распознавание, различение и называние геометрических фигур и 

тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с 

использованием безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы, выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 

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

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; знание табличных случаев умножения и получаемых из них 

случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

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

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа 

по одной его доли(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 

и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач, составных задач в 2 - 3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел 



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

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, 

центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы, выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками), доступными 

электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Естествознание" на конец 

обучения в младших классах (IV класс) 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия); называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 



знание требований к режиму дня обучающегося и понимание 

необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; ухаживание за комнатными растениями, кормление 

зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях, адекватное поведение в классе, в 

образовательной организации, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; отнесение изученных объектов к определенным 

группам с учетом различных оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых 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-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

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; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина-

лиственное дерево леса); называние сходных объектов, отнесенных к одной и 

той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимание их значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического 

работника; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях, знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагогического работника; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (клевер - травянистое 

дикорастущее растение, растение луга, кормовое растение, медонос, 

растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 

которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни; 

участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка 



своей работы и работы других обучающихся, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных  

результатов по предметной области "Естествознание" на конец 

обучения (IX класс) 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, 

правил поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

выполнение совместно с учителем практических работ; описание 

особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной помощи). 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты, определение направлений на карте, 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 



техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; осознание основных взаимосвязей между природными 

компонентами, природой и человеком, органами и системами органов у 

человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных, выполнение классификаций на основе выделения общих 

признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных 

органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного 

давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагогического работника 

(измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно- трудовых ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической 

информации; 

применение приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и 

исторических      памятников своей области. 

 



Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Человек и общество" на конец 

обучения (IX класс) 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством 

педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи, соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагогических 

работников, родителей (законных представителей) посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством родителей 

(законных представителей); 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения; понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из 

ряда предложенных вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении 

учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью 

памяток, инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 



процессов; знание имен некоторых наиболее известных исторических 

деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности 

исторических событий, пользование "Лентой времени"; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них по вопросам педагогического 

работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых 

объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного 

назначения; соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, 

кожей рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально- этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого);пользование различными средствами связи для 

решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством 

педагогического работника с целью обращения в различные организации 

социального назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

про- граммы; использование усвоенных исторических понятий в 

самостоятельных высказываниях; участие в беседах по основным темам 

программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к 

изученным фактам; 



понимание содержания учебных заданий, их выполнение 

самостоятельно или с помощью педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение 

элементами оценки и самооценки; 

появление интереса к изучению истории. 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление 

рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление 

элементарной характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической 

карты с опорой на ее "легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск 

информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Искусство" на конец обучения в V 

классе 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений, их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

"цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 



знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического 

работника; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

воображению предметов несложной формы и конструкции, передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); пение с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью педагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

вы- ученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 



голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(напри мер, "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

          знание выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", 

"пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического 

работника или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по 

воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

от- ношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 



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

представления об особенностях мелодического голосоведения 

(плавно, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

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 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; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах 

под руководством педагогического работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно- спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной 



осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под 

руководством педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и 

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия  в 

физкультурно-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 стилизованной ходьбы под 

музыку, комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в положении стоя), комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной 

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

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 



выносливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела) (под руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных 

народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; оказание посильной помощи 

сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе об Олимпийском, Паралимпийском 

движениях, Специальных олимпийских играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лежа, комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; выполнение строевых действий в шеренге и 

колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического 

развития (длина и масса тела); 

подача строевых команд, ведение 

подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений (под руководством 

педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; 



участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при 

выполнении заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с помощью педагогического работника), 

ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; пользование спортивным инвентарем и 

тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на 

стадионе; правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

 

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 ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, сани- тарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) 



картами; составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

осуществление  текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) 

после уроков трудового обучения. 

 

 

 



Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Технология" на конец обучения 

(IX класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и 

инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической 

карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 

ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе; 

понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности ("нравится" и (или) "не нравится"); 

организация (под руководством педагогического работника) 

совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 



выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное 

реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной форме 

достижения других обучающихся, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других 

обучающихся и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей 

различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 

педагогического работника) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей 

практической работы; знание оптимальных и доступных технологических 

приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений 

в области трудовой деятельности. 

 

 Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП 

  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ 

«Сазоновская СОШ» и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи: 

1). Закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры 



и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы приме нения системы оценки; 

2). Ориентировать образовательный процесс на нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 

действий; 

3). Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

4). Предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности МБОУ «Сазоновская СОШ»; 

5). Позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие прин- ципы: 

− дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребно- стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нару- шениями); 

− объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

каче- ственных изменений в психическом и социальном развитии обучаю- 

щихся; 

− единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяю щее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 



социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

1) Программа оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) личностных результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи: 

1. 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; 

2. ориентировать образовательный процесс на нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 

действий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения  АООП,  позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 



индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2. объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материа- лов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП 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 (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет 



собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).Результаты анализа 

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 ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту динамики и развития обучающегося, что позволяет 

не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, 

истории и куль туре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяю- щемся 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 техно логий 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 соци ально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

1-4 классы 

№ 
п/
п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя 

как гражданина 

России, 

формирование 

чувства гордости 

за свою Родину 

Осознание себя 

гражданином России 

Знание названия своей страны, еѐ 

столицы, конкретного места 

проживания 
Отличает мелодию гимна России 

Знает свою национальность, знает 

названия некоторых других 
национальностей, проживающих в 

России. 
Знает герб,флаг России. 

Выполняет требования правил 

внутреннего 

распорядка обучающихся. 

Участвует впраздниках и гражданских 



акциях, посвященных знаменательным 
для России датам. 

Сформированность 

чувства гордости 
Владеет элементарными 

представлениями о национальных 

героях и важнейших событиях истории 

России. 

Знает и с гордостью относится к 

народным художественным 

промыслам России. 
2 Воспитание 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению,историии

 культуре 

других народов 

Владеет 

элементарными 

представлениями о 

национальных 

героях и важнейших 

событиях истории 

России. 

Выслушивает говорящего, не перебивая. 

Проявляет уважение к людям других 

национальностей, вероисповедания, 
культуры. 

Проявляет уважительное отношение к 

культуре, традициям других народов. 

3 Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечени

и 

Представление о 

себе 

Владеет информацией о себе 

(Ф.И.О., имена родителей, адрес 

дома, школы). 

Умеет адекватно оценить свои силы и 
возможности(различает «что я хочу» и 
«что я могу»). 

Понимает, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов 

Умеет пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (очки, слуховой аппарат и 

т.д.). 

Обращение за 

помощью, 

связанной с 

жизнеобеспечени

ем 

Умеет обратиться ко взрослому за 

помощью, сформулировать просьбу, 

точно описать возникшую проблему в 

области жизнеобеспечения (у меня 

болит, эту мне нельзя, у меня аллергия, 

можно я пересяду, мне не видно, я не 

разбираю этого шрифта и т.д.). 

Умеет выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей и 

умеет объяснить взрослому 

необходимость связаться с семьей для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения 

Владеет навыками самообслуживания 

4 Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

Сформированность 

конструктивных 

умений общения в 

семье, в школе, в 

Умеет общаться в семье, в школе 

(совзрослыми: родители и педагоги): 
- слушает и слышит («слушат 

ьобъяснение темы учителем на 
уроке»); 



динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

социуме - обращается  запомощью; 

- выражает благодарность; 

- следует полученной инструкции; 

- договаривается; 
- доводит начатую работу до конца; 

-вступает в обсуждение; 
- задает вопросы; 

Умеет общаться со сверстниками: 

- знакомится; 

- присоединяется к другим детям; 

- просит об одолжении; 

- выражает симпатию; 

- проявляет инициативу; 
- делится; 
- извиняется 

Сформированность 

умения 

адаптироваться к 

определенной 

ситуации 

Умеет сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Способен понять ситуацию и на ее 

основе принять адекватное решение 
5 Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Сформированность 

социально-бытовых 

представлений 

Знает и применяет изученные правила 

техники безопасности: обращение с 

электроприборами,газовыми 

приборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми 
Знает номера телефонов экстренной 
помощи 

Сформированы представления об 
устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных 
бытовых дел 

Социально-бытовая 

активность 
Умеет ориентироваться в 

пространстве школы, попросить о 

помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании уроков 

и занятий 

Участвует в повседневной жизни 

класса, мероприятиях класса и школы 
6 Владение 

навыками 

коммуникации

 и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков 
коммуникации со 

взрослыми 

Може тинициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми ,умеет 
обращаться за помощью. 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Может инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками, умеет 

обращаться за помощью 

Правильно применяет ритуалы 

социального взаимодействия согласно 

ситуации 



7 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальной ролей 

Сформированность 

знаний о правилах 

поведения в разных 

социальных 

ситуациях с 
Людьми разного 
статуса 

Соблюдает правила поведения в разных 

социальных ситуациях: с близкими в 

семье, с учителями, с учениками, с 

незнакомыми людьми. 

 

Сформированность 

основ нравственных 

установок и 

моральных норм. 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Отвечает за свои поступки.Уважает 

свое мнение и мнение окружающих. 

Умеет вступить в контакт и общаться в 

соответствие с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, 

коррективно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательно 

контакта, выразить свои чувства: 

отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Сформированность 

представлений о 

ценностях общества 

Знает некоторые общечеловеческие 

(базовые ценности):совесть, счастье, 

добро, честь, долг, вера, 

ответственность, достоинство. 
8 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие 

социально-

значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Принятие 

социальной роли 

Понимает важность учебы, проявляет 

любознательность и интерес к новому 

(посещает школу, не имеет пропусков 

без уважительной причины) 

Развитость 

социальнозначимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Активно участвует в процессе обучения 
(в урочное и внеурочное время) 

Принятие образца «хорошего ученика». 

9 Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Сотрудничество со 

взрослыми 

Сотрудничаетсовзрослымивразныхсоци

аль- 

ныхситуация,соблюдаетвповседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила уст- ного общения (обращение, 

вежливые слова) 

Сотрудничество со 

сверстниками 

Участвует в коллективной и групповой 

работе сверстников, с соблюдением в 

повседневной жизни норм 

коммуникации 

Умение 

договариваться 

Стремится не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

Старается учитывать другое мнение в 

совместной работе 



10 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Развитие 
эстетических 
ценностей 

Различает категории «красиво-
некрасиво» 

Развитие 

эстетических 

потребностей 

Проявляет заинтересованность в 

процессе про слушивания музыкальных 

произведений. Способен эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

Реализация 

творческих 

потребностей 

Участвует в различных видах 

творческой деятельности 

11 Сформированност

ь этических 

чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других 

людей 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимаетценностинравственныхнорм,у

меет соотносить эти нормыс по- 

ступками как собственными, так и окру- 
жающих людей. 

Сформированность 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других 

людей 

Проявляет доброжелательность к 

другим людям, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, 

одноклассников, друзей. 
 

Принятие 
ценностных норм 

Проявляет отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам 

12 Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровыйобраз 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Сформированность 

знаний о ЗОЖ 

Знает и соблюдает правила личной 
гигиены 

Понимает, как правильно одеваться в 

соответствии с погодными 

условиями и социальной ситуацией 

Сформированность 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Ориентируется на здоровый и 

безопасный образ жизни 

Обладает элементарными знаниями о 

режиме дня и правильном питании 

Способен правильно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих с позиции 

здорового образа жизни 

Способен противостоять вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих 

веществ 

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения: 

-держаться взрослого в незнакомом и 

людном месте 

-не взаимодействовать с 

незнакомцами, не открывать двери 



незнакомым 

-правильно переходить дорогу 
-не брать в рот неизвестные продукты и 
вещества 

-быть осторожным с острыми 

предметами, огнем, с животными 

Сформированность 

бережного отношения 

к материальным и 

духовным ценностям 

Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда 

13 Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Умеет включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану 

Умеет соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

Адекватно воспринимает оценку 

своей деятельности 

Умеет адекватно оценивать 

результаты своего труда с учетом 

предложенных критериев 

Умеет корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 
 

 

Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

5-9 классы. 

№ 

п/п 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Сформированность основ 

гражданской позиции 

Знание своего города, 

своего адреса: улицы, 

дома 

Идентификация себя со 

школой (я – ученик) 

2 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

Сформированность основ 

толерантного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ребенок 

взаимодействует с 

детьми другой 

национальности 

Ребенок не 

конфликтует с детьми 

другой национальности 

3 Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

Сформированность 

адекватных представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

Способен описать свое 

физическое состояние 

(жарко, холодно, 

больно и т.п.). 

Способен сказать о 

своих нуждах (хочу 

пить, хочу есть и т.п.). 



4 Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Сформированость 

способности адаптироваться 

к изменяющимся условиям 

Способен осознавать 

изменения 

Способен 

приспособиться к 

изменяющимся 

условиям 

5 Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, используемых в 

повседневной жизни 

Пользуется социально-

бытовыми навыками 

дома (убрать за собой, 

навыки гигиены). 

Пользуется социально-

бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, 

навыки гигиены). 

Следит за своим 

внешним видом. 

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 
Способность 

инициировать 

коммуникацию со 

взрослыми 

Способность 

применять адекватные 

способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность 

обращаться за 

помощью к взрослому 

Сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

Способность 

применять адекватные 

способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность 

обращаться за 

помощью к сверстнику 

7 Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

Сформированность 

способности к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

информированность о 

жизни окружающего 

социума (родителей); 

Знает свои возраст, 

пол. 

8 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, проявления 

социально значимых 

Способен 

контролировать свои 

действия. 

Положительное 



значимых мотивов 

учебной деятельности; 

мотивов учебной 

деятельности 

отношение к школе. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

жизни 

Принятие образца 

«хорошего ученика». 

9 Сформированность 

навыков сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Расширение круга 

общения, дружеских 

контактов 

Умение слушать 

собеседника, делиться 

своими впечатлениями, 

отвечать на вопросы и 

просьбы 

Выстраивание 

взаимоотношений с 

родственниками, 

друзьями, 

одноклассниками 

10 Воспитание эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Различает категории 

«красиво-некрасиво» 

Может оценить свою 

работу с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

Может оценить работу 

сверстников с точки 

зрения «красиво-

некрасиво». 

11 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». 

Способен испытывать 

чувства стыда, вины. 

Знает основные 

моральные нормы и 

ориентирован на их 

выполнение. 

12 Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям; 

Сформированность 

установки на здоровый образ 

жизни 

Способен соблюдать 

режим дня 

Отсутствуют вредные 

привычки 

Сформированы навыки 

гигиены 

Сформированность 

установки на безопасный 

образ жизни 

Соблюдает правила 

дорожного движения; 

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения дома 



(правила обращения с 

электроприборами и 

т.п.) 

Знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения на улице 

(правила общения с 

незнакомыми людьми) 

13 проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 
Сформированность 

готовности к 

самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние 

обязанности. 

Выполняет свои 

домашние обязанности. 

 

 

Система бальной оценки результатов. 

 

Шкала оценки индикаторов: 

 

Узнавание объекта и применение знаний: 

10 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие са- мостоятельно 

9 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие по вербальной инструкции 

самостоятельно 

8 баллов – Объект узнает, выполняет 

по образцу с незначительной помощью 

взрослого 

7 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с ситуативной 

помощью взрослого 

6 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с направляющей 

помощью взрослого 

5 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет с обучаю- щей помощью 

взрослого 

4 балла – Объект не всегда узнает, 

действие выполняет по подражанию 

3 балла – Объект не всегда узнает, 

действие выполняет с частичной физической 

помощью взрослого 

2 балла – Объект не всегда узнает, 

действие выполняет с физической помощью 

взрослого 

1 балл – Объект не узнает, действие 

выполняет со значи- тельной физической 

помощью взрослого 

0 баллов – Объект не узнает, действие 

не выполняет 

 

Шкала оценки динамики: 

                    0    баллов ― нет фиксируемой динамики;       

          1    балл ― минимальная динамика; 

          2    балла ― удовлетворительная динамика;  

3    балла ― значительная динамика. 

 

 

 

 



Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обуча ющегося 

1. Карта индивидуальных достижений обучающегося 1-4 классы. 

Лист оценки индивидуальных достижений личностных результатов обучающегося 

МБОУ «Сазоновская СОШ» 

Требования к результатам 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину 

Осознание себя гражданином России             
Знает название своей страны, ее столицы, 

конкретного места проживания. 
            

Отличает мелодию Гимна России.             
Знает свою национальность, знает  названия 

некоторых других национальностей, 

проживающих в России. 

            

Знает герб, флаг России.             
Выполняет требования правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 
            

Участвует в праздниках и гражданских 

акциях, посвященных знаменательным для 

России датам. 

            

Сформированность чувства гордости за свою 

Родину 
            

Владеет элементарными представлениями о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России. 

            

Знает и с гордостью относится к народным 

художественным промыслам Рос сии. 
            

Общий балл             

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Сформированность уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

            

Выслушивает говорящего, не перебивая.             
Проявляет уважение к людям других 

национальностей, вероисповедания, 

культуры. 

            

Проявляет уважительное отношение к культуре, 

традициям других народов. 
            

Общий балл             

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 
Представление о себе: Владеет информацией 

о себе (Ф.И.О., имена родителей, адрес дома, 

школы). 

            

Умеет адекватно оценить свои силы и 

возможности (различает «что я хочу» и «что я 

могу»). 

            

Понимает, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов 

            

Умеет пользоваться личными             



адаптивными средствами в разных ситуациях 

(очки, слуховой аппарат и т.д.). 

Обращение за помощью, связанной с 

жизнеобеспечением:  Умеет 

обратиться ко взрослому за помощью, 

сформулировать просьбу, точно 

описать возникшую проблему в 

области жизнеобеспечения (у меня болит, эту 

мне нельзя, у меня аллергия, можно я 

пересяду, мне не видно, я не разбираю этого 

шрифта и т.д.). 

            

Умеет выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей и умеет объяснить 

взрослому необходимость связаться с семьей для 

принятия решения в области жизнеобеспечения 

            

Владеет навыками самообслуживания             
Общий балл             

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

            

Умеет общаться в семье, в школе (со 

взрослыми: родители и педагоги): 

- слушает и слышит («слушать 

объяснение темы учителем на уроке»); 

- обращается  за помощью; 

- выражает благодарность; 

- следует полученной инструкции; 

- договаривается; 

- доводит начатую работу до конца; 

-вступает в обсуждение; 

- задает вопросы; 

            

Умеет общаться со сверстниками: 

- знакомится; 

- присоединяется к другим детям; 

- просит об одолжении; 

- выражает симпатию; 

- проявляет инициативу; 

- делится; 

- извиняется 

            

Сформированность умения адаптироваться к 

определенной ситуации 
            

Умеет сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

            

Способен понять ситуацию и на ее основе 

принять адекватное решение 
            

Общий балл             

5.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
Сформированность социально-бытовых 

представлений: Знает и применяет изученные 

правила техники безопасности: обращение с 

электроприборами, газовыми 

приборами, правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с незнакомыми 

людьми 

            

Знает номера телефонов экстренной помощи             



Сформированы  представления об устройстве 

домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел 

            

Социально-бытовая активность: Умеет 

ориентироваться в пространстве школы, 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании уроков и 

занятий 

            

Участвует в повседневной жизни класса, 

мероприятиях класса и школы 
            

Общий балл             

6.Владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия 
Сформированность навыков коммуникации со 

взрослыми: 

Может инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми, умеет обращаться 

за помощью. 

            

Сформированность навыков коммуникации со 

сверстниками: Может инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками, умеет обращаться за помощью 

            

Правильно применяет ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 
            

Общий балл             

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальной ролей 

Сформированность знаний о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Соблюдает правила поведения в разных 

социальных ситуациях: с близкими в семье, с 

учителями, с учениками, с незнакомыми людьми. 

            

Сформированность основ нравственных 

установок и моральных норм. 

Адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия  

Отвечает за свои поступки. Уважает свое мнение 

и мнение окружающих. 

Умеет вступить в контакт и общаться в 

соответствие с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, 

коррективно привлечь к себе внимание 

            

Сформированность представлений о 

ценностях общества 

Знает некоторые общечеловеческие (базовые 

ценности): совесть, счастье, добро, честь, 

долг, вера, ответственность, достоинство. 

            

Общий балл             

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально-значимых мотивов учебной деятельности 
Принятие социальной роли:  

Понимает важность учебы, 

проявляет любознательность и интерес к новому 

(посещает школу, не имеет пропусков без 

уважительной причины) 

            

Развитость социально-значимых мотивов 

учебной деятельности:  
Активно участвует в процессе обучения (в 

урочное и внеурочное время)  

Принятие образца «хорошего ученика». 

            

Общий балл             



9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 
Сотрудничество со взрослыми:  

Сотрудничает со взрослыми в разных 

социальных ситуация, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

            

Сотрудничество со сверстниками: Участвует 

в коллективной и групповой работе 

сверстников, с соблюдением в повседневной 

жизни норм коммуникации 

            

Умение договариваться: Стремится не 

создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; Старается учитывать 

другое мнение в совместной работе 

            

Общий балл             

10.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 
Развитие эстетических ценностей: 

Умеет различать категории «красиво 

некрасиво» 

            

Развитие эстетических потребностей: 

Проявляет заинтересованность в процессе 

прослушивания музыкальных произведений 

Способен эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и 

др. 

            

Реализация творческих потребностей: 

Участвует в различных видах творческой 

деятельности 

            

Общий балл             

11.Сформированность этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания к чувствам других людей 
Сформированность этических чувств. 

Понимает ценности нравственных норм, умеет 

соотносить эти нормы с поступками 

как собственными, так и окружающих людей. 

            

Сформированность понимания и 

сопереживания к чувствам других людей. 
Проявляет доброжелательность к другим людям, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, 

друзей. 

            

Принятие ценностных норм: Проявляет 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам 

            

Общий балл             

12. Формирование установки на безопасный,  здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям 
Сформированность знаний о ЗОЖ: Знает и 

соблюдает правила личной гигиены 
            

Понимает, как правильно одеваться в 

соответствии с погодными условиями и 

социальной ситуацией 

            

Сформированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни: Ориентируется на 

здоровый и безопасный образ жизни 

            

Обладает элементарными знаниями о режиме 

дня и правильном питании 
            

Способен правильно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих с 

позиции здорового образа жизни 

            



Способен противостоять вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

            

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения: 

-держаться взрослого в незнакомом и 

людном месте 

-не взаимодействовать с незнакомцами, не 

открывать двери незнакомым 

-правильно переходить дорогу 

            

Сформированность бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям: 

Проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда 

            

Общий балл             

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни 
Умеет включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану 
            

Умеет соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 
            

Адекватно воспринимает оценку своей 

деятельности 
            

Умеет адекватно оценивать результаты своего 

труда с учетом предложенных критериев 
            

Умеет корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 
            

Общий балл             

 

Шкала оценки индикаторов: 

Узнавание объекта и применение знаний: 

10 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие самостоятельно 

 

9 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие по вербальной инструкции 

самостоятельно 

 

8 баллов – Объект узнает, выполняет по 

образцу с незначитель- ной помощью взрослого 

 

7 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с си- туативной помощью 

взрослого 

6 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по образцу с направляющей 

помощью взрослого 

5 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет с обучаю- щей помощью 

взрослого 

4 балла – Объект не всегда узнает, 

действие выполняет по подражанию 

 

3 балла – Объект не всегда узнает, 

действие выполняет с частичной физической 

помощью взрослого 

 

2 балла – Объект не всегда узнает, 

действие выполняет с физической помощью 

взрослого 

 

1 балл – Объект не узнает, действие 

выполняет со значи- тельной физической 

помощью взрослого 

0 баллов – Объект не узнает, 

действие не выполняет 

 

 



Шкала оценки динамики: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1    балл ― минимальная динамика; 

2    балла ― удовлетворительная динамика; 

 3    балла ― значительная динамика. 

 

2.Карта индивидуальных достижений обучающегося 5-9 классы. 

 
Лист оценки индивидуальных достижений личностных результатов обучающегося 

  МБОУ «Сазоновская СОШ» 

Требования к 

результатам 

Индикаторы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

Знание своего 

города, своего 

адреса: улицы, 

дома 

               

Идентификация 

себя со школой 

(я – ученик) 

               

Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Ребенок 

взаимодействует с 

детьми другой 

националь ности 

               

Ребенок не 

конфликтует с 

детьми другой 

национальности 

               

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми  в 

повседневной жизни 

Способен описать 

свое физическое 

состояние (жарко, 

холодно, больно и 

т.п.). 

               

Способен сказать о 

своих нуждах (хочу 

пить, хочу есть и 

т.п.). 

               

Овладение 

начальными 

Способен осознавать 

изменения 
               



навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Способен 

приспособится к 

изменяющимся 

условиям 

               

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Пользуется 

социально-

бытовыми 

навыками дома 

(убрать за собой, 

навыки гигиены). 

               

Пользуется 

социально-

бытовыми 

навыками в школе 

(убрать за собой, 

навыки гигиены). 

               

Следит за 

своим внешним 

видом. 

               

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Способность 

инициировать 

коммуникацию со 

взрослыми 

               

Способность 

применять 

адекватные 

способы поведения 

в разных ситуациях 

               

Способность 

обращаться за 

помощью к 

взрослому 

               

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

               

Способность 

применять 

адекватные 

способы поведения 

в разных ситуациях 

               

Способность 

обращаться за 

помощью к 

сверстнику 

               

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих

 возрасту 

ценностей и 

социальных ролей; 

Информированность

 о жизни 

окружающего 

социума 

(родителей); 

               

Знает свои возраст, 

пол. 
               

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

Способен 

контролировать 

свои действия. 

               



обучающегося, 

проявление 

социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности; 

Положительное 

отношение к 

школе. 

               

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

жизни 

               

Принятие образца 

«хорошего 

ученика». 

               

Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

Расширение круга 

общения, 

дружеских 

контактов 

               

Умение слушать 

собеседника, де- 

литься своими 

впечатлениями, 

отвечать на 

вопросы и просьбы 

               

Выстраивание 

взаимоотношений с 

родственниками, 

друзьями, 

одноклассниками 

               

Сформированность 

целостной картины 

мира ее временно-

пространственной 

организации; 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве природной 

и социальной частей 

Адекватность 

бытового поведения 

с точки зрения 

опасности/безопасн

ости для себя 

Адекватность 

бытового поведения 

с точки зрения 

сохранности 

окружающей 

предметной и 

природной среды 

Использование 

вещей в 

соответствии с их 

функциями, 

принятым порядком 

и характером 

ситуации 

Умение 

накапливать 

личные 

впечатления, 

связанные с 

явлениями 

окружающего мира, 

упорядочивать их 

во времени и 

пространстве. 

Умение 

устанавливать 

взаимосвязь 

порядка природного 

и бытового уклада 

собственной жизни 

в семье и в школе, 

вести себя 

               



сообразно этому 

пониманию 

(выбрать одежду, 

спланировать свои 

занятия в 

соответствии с 

сезоном и погодой, 

помыть грязные  

сапоги, и т.д.). 

Наличие 

любознательности и 

наблюдательности 

задавать вопросы, 

включаться в 

совместную со 

взрослым 

исследовательскую 

деятельность. 

Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Различает 

категории 

«красиво-

некрасиво» 

               

Может оценить 

свою работу с 

точки зрения 

«красиво-

некрасиво». 

               

Может оценить 

работу сверстников 

с точки зрения 

«красиво-

некрасиво». 

               

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности

, эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей; 

Понимает смысл 

ценностей «Семья», 

«Школа», 

«Учитель», 

«Друзья». 

               

Способен 

испытывать чувства 

стыда, вины. 

               

Знает основные 

моральные нормы и 

ориентирован на их 

выполнение. 

               

Сформированност

ь установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Способен 

соблюдать режим 

дня 

               

Отсутствуют 

вредные привычки 
               

Сформированы 

навыки гигиены 
               

Соблюдает правила 

дорожного 

движения; 

               

Знает и соблюдает 

правила 

безопасного 

поведения дома 

(правила 

обращения с 

               



электроприборами 

и т.п.) 

Знает и соблюдает 

правила 

безопасного 

поведения на улице 

(правила общения с 

незнакомыми 

людьми) 

               

Проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Имеет свои 

домашние 

обязанности. 

               

Выполняет свои 

домашние 

обязанности. 

               

 

Шкала оценки индикаторов: 

 

Узнавание объекта и применение знаний: 

10 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие само- стоятельно 

 

9 баллов – Объект узнает, выполняет 

действие по вер- бальной инструкции 

самостоятельно 

 

8 баллов – Объект узнает, выполняет по 

образцу с не- значительной помощью взрослого 

 

7 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по об- разцу с ситуативной помощью 

взрослого 

6 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет по об- разцу с направляющей 

помощью взрослого 

5 баллов – Объект узнает, действие 

выполняет с обуча- ющей помощью 

взрослого 

 

4 балла – Объект не всегда узнает, 

действие выполняет по подражанию 

 

3 балла – Объект не всегда узнает, 

действие выполняет с частичной 

физической помощью взрослого 

 

2 балла – Объект не всегда узнает, 

действие выполняет с физической помощью 

взрослого 

1 балл – Объект не узнает, действие 

выполняет со зна- чительной физической 

помощью взрослого 

 

0 баллов – Объект не узнает, 

действие не выполняет 

 

Шкала оценки динамики: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

          1   балл ― минимальная динамика; 

          2   балла ― удовлетворительная динамика; 

 3   балла ― значительная динамика. 



Сводная таблица динамики по критериям личностных результатов  

(Протокол ППК)          1-4 класс 

Сводная таблица динамики по критериям личностных результатов, обучающихся     класса 

 

МБОУ «Сазоновская СОШ» 

Ф.И. Перечень личностных результатов 
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5- 9 класс 

 

Сводная таблица динамики по критериям личностных результатов, обучающихся     класса 

 

МБОУ «Сазоновская СОШ»  
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1
.О

со
зн

а
н

и
е
 с

е
б

я
 к

а
к

 г
р

а
ж

д
а

н
и

н
а

 Р
о

сс
и

и
; 

ф
о

р
- м

и
р

о
в

а
н

и
е
 ч

у
в

с
т
в

а
 г

о
р

д
о

ст
и

 з
а

 с
в

о
ю

 Р
о

д
и

н
у
 

2
.В

о
сп

и
т
а

н
и

е 
у

в
а

ж
и

т
ел

ь
н

о
г
о

 о
т
н

о
ш

ен
и

я
 к

 

и
н

о
м

у
 м

н
е
н

и
ю

, 
и

с
т
о

р
и

и
 и

 к
у

л
ь

т
у

р
е
 
д

р
у

г
и

х
 

3
.Ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е 
а

д
ек

в
а

т
н

ы
х

 

п
р

ед
с
т
а

в
л

ен
и

й
 о

 с
о

б
ст

в
е
н

н
ы

х
 в

о
зм

о
ж

н
о

ст
я

х
, 
о
 

н
а

су
щ

н
о

 н
е
о

б
х
о

- 
4

. 
О

в
л

а
д

ен
и

е
 н

а
ч

а
л

ь
н

ы
м

и
 н

а
в

ы
к

а
м

и
 

а
д

а
п

т
а

- ц
и

и
 в

 д
и

н
а
м

и
ч

н
о

 и
зм

ен
я

ю
щ

ем
ся

 и
 

р
а

зв
и

в
а

ю
- 

5
. 

О
в

л
а

д
ен

и
е
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-б
ы

т
о

в
ы

м
и

 

у
м

ен
и

я
м

и
, и

с
п

о
л

ь
зу

ем
ы

м
и

 в
 п

о
в

с
ед

н
ев

н
о

й
 ж

и
зн

и
 

6
. 
В

л
а

д
ен

и
е
 н

а
в

ы
к

а
м

и
 к

о
м

м
у

н
и

к
а

ц
и

и
 и

 

п
р

и
н

я
- т

ы
м

и
 н

о
р

м
а

м
и

 с
о

ц
и

а
л

ь
н

о
г
о

 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 

7
. 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 о
см

ы
с
л

ен
и

ю
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

г
о

 

о
к

р
у

ж
ен

и
я

, 
св

о
ег

о
 м

ес
т
а

 в
 н

е
м

, 
п

р
и

н
я

т
и

е
 с

о
о

т
- 

8
.П

р
и

н
я

т
и

е 
и

 о
св

о
ен

и
е
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

й
 р

о
л

и
 

о
б

у
ч

а
- ю

щ
ег

о
ся

, 
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е
 и

 р
а

зв
и

т
и

е
 

со
ц

и
а

л
ь

н
о

- 
9

.Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

н
а

в
ы

к
о

в
 с

о
т
р

у
д

н
и

ч
е
ст

в
а

 

со
 в

зр
о

сл
ы

м
и

 и
 с

в
ер

ст
н

и
к

а
м

и
 в

 р
а

зн
ы

х
 с

о
ц

и
а

л
ь

- 

1
0

. 
С

п
о

со
б

н
о

ст
ь

 к
 о

см
ы

сл
ен

и
ю

 к
а

р
т
и

н
ы

 

м
и

р
а

, е
е 

в
р

ем
ен

н
о

-п
р

о
ст

р
а
н

с
т
в

ен
н

о
й

 о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

; 

1
1

. 
Ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е
 э

с
т
е
т
и

ч
ес

к
и

х
 

п
о

т
р

еб
н

о
ст

ей
, ц

е
н

н
о

ст
ей

 и
 ч

у
в

с
т
в

 

1
2

. 
С

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

н
о

ст
ь

 э
т
и

ч
е
ск

и
х

 ч
у

в
с
т
в

, 

д
о

б
 р

о
ж

ел
а

т
е
л

ь
н

о
ст

и
 и

 э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь

н
о

-н
р

а
в

с
т
в

ен
- 

1
3

. 
Ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е 
у

ст
а

н
о

в
к

и
 н

а
 

б
ез

о
п

а
сн

ы
й

,   з
д

о
р

о
в

ы
й

 о
б

р
а

з 
ж

и
зн

и
, 
н

а
л

и
ч

и
е
 

м
о

т
и

в
а

ц
и

и
 к

 

1
4

. 
Ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е
 г

о
т
о

в
н

о
ст

и
 к

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
- н

о
й

 ж
и

зн
и

 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

11               

12               

13               

14               

15               

Общий балл               



Материалы для проведения процедуры оценки личностных и 

результатов. 

Анкета для родителей по оценке индивидуальных достижений 

личностных результатов 

1. ФИО ребенка, класс   

2. Какими навыками личной гигиены пользуется ваш ребенок в 

повседневной жизни са- мостоятельно? (возможно несколько вариантов 

ответа): 

А) Процедура умывания (умение правильно пользоваться мылом, мыть 

руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место). 

Б) Процедура чистки зубов. В) Процедура мытья тела. 

Г) Процедура посещения туалета (снимать и надевать штаны, 

пользование туалетной бума- гой, мытье рук после посещения туалета). 

Д) Умение пользоваться расческой, ухаживать за волосами. Е) Умение 

пользоваться носовым платком. 

Ж) Навыки поведения за столом: мытье рук перед едой, пользоваться 

правильно ложкой, салфеткой; пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

З) Смена одежды по мере загрязнения. 

3. Убирает ли ребенок за собой вещи, игрушки? 

А) да Б) нет 

В) только при напоминании/настаивании 

4. Дома и во дворе следит ли за своим внешним видом? 

А) да Б) нет 

В) не всегда 

5. Дома соблюдает ли режим дня? 

А) да Б) нет 

В) частично 

6. Соблюдает правила дорожного движения? 

А) да Б) нет 

В) не всегда 

7. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, 

правила обращения с элек- троприборами и т.п.)? 

А) да Б) нет 

В) не всегда 

8. Соблюдает правила безопасного поведения на улице 

(например, правила общения с незнакомыми людьми)? 

А) да Б) нет 

В) не всегда 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия II-го 

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

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная дея- тельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Вовремя обучения в первом классе, а также в течение первого 

полугодия второго класса всячески поощряется и стимулируется работа 

учеников, при этом используется только качественная оценка. 

Не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной дея тельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов  МБОУ 

«Сазоновская СОШ» базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) балльная оценка свидетельствует о 

качестве усвоенных знаний. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). 

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» /«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 

или преодоления. 



По критерию прочности предметные результаты оцениваются как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающи- мися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их 

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

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов осуществляется по 5-балльной шкале: 

- «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

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

По окончании первого класса осуществляется динамическая оценка 

индивидуальных достижений ребенка в области предметных и личностных 

результа- тов обучения. В качестве материалов для составления 

аналитических документов могут выступать продуктивные работы детей, 

материалы наблюдения за процессом их деятельности на занятиях и в 

свободной деятельности, анализ состоя ния их учебной деятельности и пр. На 

основании проведенного анализа педагога, обследований и наблюдений 

специалистов группы сопровождения делается заключение, с которым 

знакомится родитель, о предполагаемых перспективах обучения школьника. 

Совместное обсуждение представителями образовательной организации и 

родителями перспектив ребенка формирует стратегию дальнейшего его 

обучения. Решение о переводе на другой вариант обучения, пробное 

обучение во 2 классе, пролонгированное обучение в первом классе 

оформляется на основании рекомендации ПМПК после повторного 

обследования ребенка и анализа документов, представленных школой. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок 

выбирают такие, которые стимулируют учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывают положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 



интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федераль- ного, регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП УО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оце- ночная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

данной образовательной организации. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю  труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

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

зачет». При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра 

оценок выбирают такие, которые стимулируют учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывают положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 



оценки достижения плани руемых результатов освоения АООП с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федераль- ного, регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП ОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

данной образовательной организации. 

 
Содержательный раздел 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно 

развивающей области 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. Программы разработаны на основе требований к результатам 

освоения образовательной программы и программы формирования БУД. 

Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) содержание обучения; 

3) планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

В УМК «Просвещение» входят следующие учебники: 

1-4 класс 

Предметная        

область 

Название 

предмета 

Учебник 

Язык и речевая 

практика 

Русский         

язык 

Букварь. В 2 частях Аксенова А. К., Комарова С. В., 

Шишкова М. И. ОАО "Издательство "Просвещение" 2017 г. для 

1классов 

Русский язык В 2-х ч. Якубовская Э.В., Павлова Н.В. 

ОАО "Изда- тельство "Просвещение" 2018г. для 2 классов 

Русский язык В 2-х ч. Якубовская Э. В., Коршунова Я. 

В. ОАО "Из- дательство "Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Русский язык В 2-х ч. Якубовская Э. В., Коршунова Я. 

В. ОАО "Из- дательство "Просвещение" 2018г. для 4 классов 

Чтение Букварь. В 2 частях Аксенова А. К., Комарова С. В., 

Шишкова М. И. ОАО "Издательство "Просвещение" 2017 г. для 

1классов 

Чтение. В 2-х ч Ильина С.Ю., Аксенова А.К. и др. ОАО 

"Издатель ство "Просвещение" 2018г. для 2 классов 

Чтение. В 2-х ч. Ильина С.Ю., Богданова А.А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Чтение. В 2-х ч. Ильина С.Ю. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 4 классов 



Речевая 

практика 

Речевая практика. Комарова С.В. ОАО "Издательство 

"Просвеще ние" 2017 г. для 1классов 

Речевая практика. Комарова С.В. ОАО "Издательство 

"Просвеще ние" 2018г. для 2 классов 

Речевая практика. Комарова С.В. ОАО "Издательство 

"Просвеще- ние" 2018г. для 3 классов 

Речевая практика. Комарова С.В. ОАО "Издательство 

"Просвеще- ние" 2018г. для 4 классов 

Математика Математика Математика. В 2-х ч Алышева Т.В ОАО "Издательство 

"Просвеще- ние" 2017 г. для 1классов 

Математика. В 2-х ч Алышева Т.В ОАО "Издательство 

"Просвеще- ние" 2018г. для 2 классов 

Математика. В 2-х ч Алышева Т.В ОАО "Издательство 

"Просвеще- ние" 2018г. для 3 классов 

Математика. В 2-х ч Алышева Т.В., Яковлева И. М.ОАО 

"Издатель- ство "Просвещение" 2018г. для 4 классов 

Естествознание Мир при роды 

и человека 

Мир природы и человека. В 2 частях. Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О.ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2017 г. для 1классов 

Мир природы и человека. В 2 частях. Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., Куртова Т.О.ОАО "Издательство "Просвещение" 

2018г. для 2 классов 

Мир природы и человека. В 2 частях. Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., Попова М. А.ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 3 клас- сов 

Мир природы и человека. В 2 частях. Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., Попова М. А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 4 клас- сов 

Искусство Изобрази- 

тельное 

искусство 

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

ОАО "Изда- тельство "Просвещение" 2017 г. для 1классов 

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

ОАО "Изда- тельство "Просвещение" 2017г. для 2 классов 

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

ОАО "Изда- тельство "Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. 

ОАО "Изда- тельство "Просвещение" 2018г. для 4 классов 

Музыка Музыка. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Евтушенко И.В. ОАО "Издательство "Просвещение" 1 

класс 

Музыка. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

Евтушенко И.В. ОАО "Издательство "Просвещение" 2 

класс 

Музыка. Учебное пособие (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Евтушенко И.В., 

Черннышева Е.В.ОАО "Издательство "Просвещение" 3 класс. 

Музыка. Учебное пособие (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Евтушенко И.В., Черннышева 

Е.В.ОАО "Издательство "Просвещение" 4 класс. 

Технология Труд 

(Технология) 

Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2017 г. для 1классов 

Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2017г. для 2 классов 

Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 4 классов 



5-9 класс 

Предметная        

область 

Название          

предмета 

Учебник 

Язык и рече вая 

практика 

Русский  язык Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушени- ями) 5 класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова Н.Г. АО «Издательство «Просвещение» 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушени- ями) 6 класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова Н.Г. АО «Издательство «Просвещение» 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушени- ями) 7 класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова Н.Г. АО «Издательство «Просвещение»  

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушени- ями) 8 класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова Н.Г. АО «Издательство «Просвещение» 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушени- ями) 9 класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова Н.Г. АО «Издательство «Просвещение» 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 5класс. Малышева З.Ф. АО «Издательство 

«Просвещение». 

Чтение. (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 5 класс. Ильина С. Ю., Головкина Т. М. АО 

«Издательство «Просвещение» 

Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 6 класс. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. АО 

«Издательство «Просвещение» 

Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 7 класс. Аксенова А.К. АО «Издательство 

«Просвещение» 

Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 8 класс. Малышева З. Ф. АО «Издательство 

«Просвещение» 

Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 9 класс. Аксенова А.К., Шишкова М.И. АО 

«Издательство «Просвещение» 

Человек и  

общество 

Мир истории Мир истории (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 6 класс. Бгажнокова 

И.М., Смирнова Л.В. АО «Издательство «Просвещение» 

История Отечества История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 7 класс. Бгажнокова 

И.М., Смирнова Л.В. АО «Издательство «Просвещение» 

История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 8 класс. Бгажнокова 

И.М., Смирнова Л.В. АО «Издательство «Просвещение» 

              История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нару шениями) 9 класс. Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В.Карелина И.В. АО «Издательство 

«Просвещение» 

География География (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 6 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.АО 

«Издательство «Просвещение» 

География (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 7 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.АО 



«Издательство «Просвещение» 

География (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 8 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.АО 

«Издательство «Просвещение» 

География (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 9 класс. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.АО 

«Издательство «Просвещение» 

Основы 

социальной 

жизни 

Основы социальной жизни. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 5 класс. Комарова С.В., 

Александрова Е.Л. АО «Издательство «Просвещение» 

Основы социальной жизни. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 6 класс. Комарова С.В., 

Александрова Е.Л. АО «Издательство «Просвещение» 

Математика Математика Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 5 класс. Перова М.Н., 

Капустина Г.М. АО «Издательство «Просвещение» 

Математика. 5 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). Алышева Т. В., Амосова 

Т. В., Мочалина М.А. АО «Издательство «Просвещение» 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 6 класс. Перова М.Н., 

Капустина Г.М.АО «Издательство «Просвещение» 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 7 класс. Алышева Т.В.АО 

«Издательство «Просвещение» 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 8 класс. Эк В.В.АО 

«Издательство «Просвещение» 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 9 класс Антропов А.П., 

Ходот А.Ю., Ходот Т.Г.АО «Издательство «Просвещение» 

Информатика Информатика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)7 класс Алышева Т.В., 

Лабутин В.Б. Лабутина В.А «Издательство «Просвещение» 

Естествознание Природоведение Природоведение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 5 класс. Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.АО «Издательство «Просвещение» 

Природоведение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 6 класс. Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.АО «Издательство «Просвещение» 

Биология Биология. Растения. Бактерии. Грибы. (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 7 класс. 

Клепинина З.А.АО «Издательство «Просвещение» 

Биология. Животные. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 8 класс. Никишов А.И., 

Теремов А.В. АО «Издательство «Просвещение» 

Биология. Человек. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 9 класс. Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В.АО «Издательство «Просвещение» 

Технология Труд (Технология) Технология. Швейное дело (для обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями) 5 класс. Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. АО «Издательство «Просвещение» 

Технология. Швейное дело (для обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями) 6 класс. Картушина Г.Б., 



Мозговая Г.Г. АО «Издательство «Просвещение» 

Технология. Швейное дело (для обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями) 7 класс. Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. АО «Издательство «Просвещение» 

Технология. Швейное дело (для обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями) 8 класс. Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. АО «Издательство «Просвещение» 

Технология. Швейное дело (для обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями) 9 класс. Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. АО «Издательство «Просвещение» 

 

Искусство Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Изобразительное искусство. (для обучающихся с 

интеллектуаль- ными нарушениями) 5 класс. Рау М. Ю., 

Зыкова М. А. АО «Издательство «Просвещение» 

 
 

Для реализации образовательной программы разработаны 

следующие рабочие программы: 

Приложение 1 

Рабочие программы 1-4 классы: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Мир 

природы и человека» 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» 

7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» 

9. Рабочая программа по учебному курсу «Адаптивная физическая 

культура» 

Приложение 2 

Рабочие программы 5-9 классы: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

2. Рабочая программа  по учебному предмету «Чтение 

(Литературное  чтение)» 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

7. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» 



9. Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории»  

10. Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества»  

11. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное  искусство)» 

13. Рабочая программа по учебному курсу «Адаптивная физическая 

культура»  

14. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» 

 

Приложение 4 

Рабочие программы коррекционных курсов. 

 

 Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

программа формирования БУД, программа) реализуется на протяжении всего 

периода обучения, в процессе учебной, 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). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

становление учебной деятельности обучающегося с умственной отсталостью 

в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), как субъекта 

учебной деятельно сти, которая обеспечивает его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

1. Формирование мотивационного компонента учебной 

деятельности; 

2. Овладение комплексом базовых учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 



3. Развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и 

оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизических особенностей и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения в образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения 

содержания любой предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 



 

Содержательный компонент программы формирования базовых 

учебных действий 

 

I - IV и дополнительный классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли «ученика», понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. Осознание себя в роли обучающегося, 

заинтересованного посещением образовательной организации, обучением, 

занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию, 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному 

поведе- нию в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - 

ученик, ученик - класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 



сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться 

и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия 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: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); выполнять учебный план, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания , 

предложенные 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, коррек- 

тировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия 

Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 



 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V-IX 

классов 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и других обучающихся; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

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

вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в 

процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия 

К познавательным БУД, формируемым на этом втором этапе 

школьного обучения, относятся умения ифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, уста новление 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 базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов и т.п. В связи с 

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для 

разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти 

связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в 

той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует 

отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. 
 

(I1- IV классы) 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный 

Предмет 

Личностные 

учебные действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика  

Труд 

(Технология) 

Положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Искусство 

 

Физическая культура 

 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Музыка 

Рисование 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Труд 

(Технология) 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и 

социальной частей. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика  

Мир природы и 

человека 



Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Труд 

(Технология) 

Понимание личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений об 

этических нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Физическая  культура 

 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Труд(Технология) 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика  

Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель- ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс). 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

 

Физическая культура 

 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Труд(Технология)  

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимо- действия с 

одноклассниками 

и учителем. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

 

Физическая культура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

 Музыка 

Рисование 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

Труд(Технология)  

Обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

Технология 

Искусство 

 

Математика 

Труд(Технология) 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

Технология 

Искусство 

 

Математика 

Физическая культура 

Труд(Технология) 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Адаптивная 

физическая 



культура 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Технология 

Искусство 

 

Физическая культура 

Труд(Технология) 

Музыка 

Рисование 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодейство вать с людьми. 

Естествознание 

 

Технология 

Искусство 

 

Физическая 

культура 

Мир природы  и 

человека  

Труд(Технология) 

Музыка 

Рисование 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

 

 

 

Регулятивные 

учебные действия 

Входить и выходить из учебного 

помещения со звонком. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Ориентироваться в простран стве 

класса (зала, учебного 

помещения). 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Пользоваться учебной мебелью. Естествознание Мир природы и 

человека 

Адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.). 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами,  спортивным 

инвентарем) и организовывать 

рабочее место. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая культура 

Математика 

Музыка 

Рисование  

Труд(Технология) 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в об- щем темпе. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая культура 

Математика 

Музыка 

Рисование  

Труд(Технология) 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая Культура 

Математика 

Музыка 

Рисование  

Труд 

(Технология) 



Адаптивная 

физическая 

культура 

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. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая культура 

Математика 

Музыка 

Рисование  

Труд(Технология) 

Адаптивная фи- 

зическая 

культура 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные действия 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Читать. Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

 Мир природы и 

человека 

Писать. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 



практика 

Выполнять арифметические 

действия. 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с ин- 

формацией (понимать изоб- 

ражение, текст, устное выска- 

зывание, элементарное схе- 

матическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Рисование 

 

(V- IX классы) 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный 

Предмет 

Личностные 

учебные действия 

Испытывать чувство гордости за 

свою страну. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

 

Естествознание 

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

Технология  

 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы социаль- 

ной жизни 

История 

Отечества 

Рисование 

(изобразительно

е ис кусство) 

Музыка 

Адаптивная 

физическая 

Культура 

Труд 

(Технология) 

Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, 

так и своих товарищей. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

 

Естествознание 

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 



Искусство 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

Технология  

Музыка 

Рисование 

(изобразительно

е искусство)  ис- кусство) Адаптивная фи- зическая 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Труд 

(Технология) 

Адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи. 

Искусство 

 

 

 

Язык и речевая 

практика 

Рисование  

(изобразительно

е ис кусство) 

Музыка 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Технология Труд 

(Технология) 

Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность. 

Естествознание 

 

Человек и общество 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы социаль- 

ной жизни 

История 

Отечества 

Бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

края и страны. 

Естествознание 

Человек и общество 

Природоведение  

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 

Коммуникативные 

учебные действия 

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и 

др.). 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отече ства 

Рисование  

(изобразительное 

искусство) 



 

Физическая культура 

 

 

Технология 

Музыка 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Труд 

(Технология) 

Слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды 

делового письма для решения 

жизненно значимых  задач. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Использовать доступные 

источники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 

Рисование  

(изобразительное 

ис кусство) 

Музыка 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Труд 

(Технология) 

 

 

 

 

Регулятивные 

учебные действия 

Принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных 

и практических задач, 

осуществлять коллектив ный поиск 

средств их осуществления. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание  

 

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

Физическая 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы социаль- 

ной жизни 

История 

Отечества 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

Музыка 

Адаптивная 



культура 

 

Технология 

физическая 

культура 

Труд 

(Технология) 

Осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для 

решения практических и учебных 

задач. 

Технология  

 

Математика  

 

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

 

Язык и речевая 

практика 

Труд 

(Технология) 

Математика 

Информатика 

Природоведение  

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 

Русский язык 

Осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

 

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 

Рисование  

(изобразительное 

искусство) 

Музыка 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Труд 

(Технология) 

Обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в 

процессе деятельности; 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 



 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

Технология 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 

Рисование  

(изобразительно

е ис кусство) 

Музыка 

Адаптивная 

физическая 

культура  

Труд 

(Технология) 

Адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать 

в соответствии с ней свою деятель- 

ность. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика  

 

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 

Рисование  

(изобразительное 

искусство) 

Музыка 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Труд 

(Технология) 

Познавательные 

учебные действия 

Дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, 

его временно-пространственную 

организацию. 

Математика 

 

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

Физическая культура 

 

 

Технология 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 

Рисование 

(изобразительно

е искусство) 

Музыка 

Адаптивная

физическая 

Культура 

Труд 



(Технология) 

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. 

Язык и речевая 
практика 

 

 
Математика  

 
Естествознание 

 

Человек и общество 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

Физическая куль- 

тура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир 

истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 

Рисование 

(изобразительно

е искусство) 

Музыка 

Адаптивная

физическая 

культура  

Труд 

(Технология) 

Использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие несложные, 

доступные существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Естествознание 

Человек и общество 

 

 

  

Искусство 

 

 

Физическая культура 

 

  

Технология 

Русский язык 

Чтение  

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни  

История 

Отечества 

Рисование 

(изобразительно

е искусство) 

Музыка 

Адаптивная

физическая 

культура  

Труд 

(Технология) 

 

 

Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, 

который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности 



к выполнению действия или операции. Для оценки сформированности 

каждого действия используется следующая система оценки: 

 

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

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию 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, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Результаты сформированности выделенных критериев заносятся в 

таблицу в баллах в начале, середине и конце учебного года соответственно. В 

конце учебного года составляется график динамики развития БУД 

обучающихся, достижения обучающихся по классам. 

 

Анализ сформированности БУД осуществляется в соответствии с 

уровнями: 

Базовые учебные 

действия 

Уровень 

сформированности 

БУД 

1I-4  

классы 

5-9 

классы 

Личностные БУД очень низкий уровень менее 7 баллов менее 6 бал- лов 

низкий уровень 7-14 баллов 7-12 баллов 



 

 

 Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«Сазоновская СОШ» – является обязательной частью АООП УО, 

определяющая содержание организуемой деятельности школьников, 

направленной на решение проблем их гармоничного вхождения в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися с ОВЗ 

 средний уровень 15-21 баллов 13-18 баллов 

оптимальный 

уровень 

22-29 баллов 19-24 балла 

высокий уровень 30-35 баллов 25-30 баллов 

Коммуникативные  БУД очень низкий 

уровень 

менее 7 баллов менее 3 баллов 

низкий уровень 7-14 баллов 4- 6 баллов 

средний уровень 15-21 баллов 7-9 баллов 

оптимальный 

уровень 

22-29 баллов 10-12 баллов 

высокий уровень 30-35 баллов 13-15 баллов 

Регулятивные БУД очень низкий 

уровень 

менее 9 баллов менее 5 баллов 

низкий уровень 9-18 баллов 6-10 баллов 

средний уровень 19-27 баллов 11-15 баллов 

оптимальный 

уровень 

28-36 баллов 16-20 баллов 

высокий уровень 37-45 баллов 21-25 баллов 

Познавательные      БУД очень низкий 

уровень 

менее 8 баллов менее 3 баллов 

низкий уровень 8-18 баллов 4- 6 баллов 

средний уровень 19-26 баллов 7-9 баллов 

оптимальный 

уровень 

27-34 баллов 10-12 баллов 

высокий уровень 35-42 баллов 13-15 баллов 



личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовности обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к по знанию и обучению; сформированность 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996- р) 

- Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Прави- тельства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Прези- дента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. №1026 

«Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Сазоновская СОШ» (вариант 1); 

-Устава  МБОУ «Сазоновская СОШ 

 

Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

воспитание рассматривается как ориентированная на создание условий для 

развития и духовно-целостной ориентации обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание или помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении. 

Это особенно актуально при рассмотрении вопроса об организации 

воспитательной работы с обучающимися с умственной отсталостью, так как 

для эффективной их реализации необходимы специальные технологии, 



методики воспитательного воздействия. 

Воспитание – процесс взаимодействия педагогов и обучающихся по 

созданию коррекционно - развивающей среды, которая и будет 

стимулировать деятельность детей к освоению и усвоению социально-

культурных ценностей общества и развитию механизмов продуктивной 

обработки информации, способствующих самоактуализации и социальной 

реабилитации личности. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

доступных для понимания знаний о различных аспектах развития России и 

мира, что обеспечивает 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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

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 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

следующие принципы:  

Принципы воспитательной работы, используемые в учреждении 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав 

всех участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей 

обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, 

педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации 

об обучающемся и его семье; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, 

развитие и укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; 



понимание ребенком собственных возможностей и умением грамотно 

обходиться ограничениями; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, образовательных событий, 

мероприятий, включающих обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы; 

-последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, 

включая братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно 

значимых общих дел, событий, мероприятий; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной 

работы как условия ее реализации; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности 

обучающегося, способностей обучающегося опираться на собственные 

знания и умения; бытовая и социальная компетентность (в соответствии с 

реальным уровнем возможностей). 

Воспитательная среда – это совокупность обстоятельств, многообразие 

человеческих взаимоотношений и материальных объектов, несущие в себе 

воспитательные функции, целенаправленно, организованно и систематически 

влияющие на личностное развитие обучающихся. Структуру воспитательной 

среды Учреждения следует понимать, как совокупность предметно-

пространственного, поведенческого, событийного и информационно-

культурного окружения. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Сазоновская СОШ» именуемое в дальнейшем «Учреждение», расположено 

в рабочем поселке. 

Учреждение реализует адаптированные основные ообразовательные 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и дополнительные общеобразовательные 

программы. Численность обучающихся составляет 17  человек, 2 класса- 

комплекта реализующие  АООП с умственной отсталостью. Численность 

педагогического коллектива –12 человек: директор-1, заместители 

директора-2, педагог-психолог-1, дефектолог-1, социальный педагог-1, 

учителей -5,  педагог- библиотекарь-1. 

Кадровый потенциал, материально-техническая база создают 

возможности для совершенствования школьной системы воспитания в 



соответствии с интересами и потребностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитательная среда школы характеризуется 

большим разнообразием детских объединений, функционирующих на ее 

основе. В учреждении работают 4 объединения. Занятия осуществляются 

учителями-предметниками. Таким образом, в детских объединениях 

задействовано 76% обучающихся школы.  

Библиотека в учреждении – это особая среда воспитания культуры 

личности обучающегося. Приобщая ребенка к чтению, школьная библиотека 

не только открывает путь к одному из важных источников информации. 

Школьный библиотекарь применяет различные формы работы с педагогами 

и учащимися: 1) проведение библиографических обзоров новинок детской 

литературы; 2) ознакомление детей с иллюстраторами детских книг; 

проведение конкурса на лучшие иллюстрации детей к  известным книгам. 

Оформление выставки работ; 3) ведение «Дневника читателя» с участниками 

актива библиотеки. Обучение детей устному и письменному анализу 

произведения, рассказу о писателе по плану; 4) проведение викторин, 

конкурсов по прочитанным произведениям среди учащихся школы; 5) 

проведение устного журнала «Писатели – юбиляры» и др. Содержание 

работы школьной библиотеки строится с учетом возрастных и 

психологических особенностей школьников, предусматривая 

целенаправленную и систематическую работу по обогащению учащихся 

духовным опытом, развитию творческих способностей и формированию 

нравственных ценностей. 

Работа классных руководителей по организации воспитательной среды, 

регулярное проведение совещаний, семинаров, конференций и пр. с целью 

более качественного уровня организации воспитательной среды в 

образовательном учреждении. 

Наряду с органами педагогического и родительского комитета, в школе 

организовано ученическое самоуправление. В повседневной деятельности 

самоуправление учащихся проявляется в планировании деятельности своего 

коллектива, организации этой деятельности, в анализе работы, подведении 

итогов сделанного и принятии решений. Его работу организует заместитель 

по ВР. Заместитель по ВР применяет разнообразные формы и методы работы. 

В школе организован родительский комитет. Цель его – активное 

участие в управлении школой и своей ассоциацией, оказание помощи школе 

в достижении высокого качества воспитания и обучения детей. Не реже трех 

раз в год происходят встречи родительского комитета с администрацией 

школы. Школьный родительский комитет: 1) готовит и проводит 

родительские собрания и другие мероприятия родителей; 2) организует 



выполнение решений, принятых школьным родительским собранием; 3) 

изучает общественное мнение и потребности родителей; 4) планирует свою 

работу и организует выполнение намеченных пла нов; 5) оказывает помощь в 

организации и принимает участие в мероприятиях, проводимых школой 

(концерты, праздники, выездные воспитательные события и т.д.). 

С 2018 года учреждение активно использует социальное партнерство в 

воспитательном процессе. Наиболее значимыми партнерами являются 

библиотека, краеведческий музей, музыкальная школа , ЦДТ, дворец спорта. 

В школе созданы необходимые предметно-пространственное, 

событийное и информационно-культурное окружения для развития 

воспитательной среды. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ результатов каждого 

ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до участника). 

- ориентирование педагогов школы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного 

руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

За много лет существования учреждения сложились свои школьные 

традиции, которые целесообразнее рассматривать как «обычаи, порядки, 

правила поведения, прочно установившиеся в школе, оберегаемые 

коллективом». 

Обычно выделяют два типа школьных традиций: большие и 

малые. 

Большие традиции носят общественный характер, это важные 

массовые события. Жизнь школы насыщена праздниками и мероприятиями. 

Ежегодно, очень ярко проводится такие мероприятия как: 



Сентябрь: «День Знаний», «Посвящение в первоклассники». 

Октябрь: «День пожилых людей», «День Учителя»,  

Ноябрь: «День Матери», День народного единства 

Декабрь: «Новый год». 

Февраль: «День защитника отечества», «Смотр строя и песни»,  

Март: «Международный женский день», «Масленица». 

Апрель: «День Смеха». 

Май: «День Победы», «День семьи», «Прощание с начальной 

школой», «Спа сибо, Азбука, тебе», «Праздник последнего звонка», 

«Зарница», 

Малые традиции – это будничные повседневные дела. Эти традиции 

незаметны для постороннего глаза, их можно назвать «традициями 

микроклимата». Воспитательный потенциал малых традиций заключается в 

том, что они учат поддерживать установленный порядок, вырабатывая 

устойчивые привычки поведения. Приоритетным направлением в 

воспитательной работе считается трудовое воспитание. Традиционным в 

школе стали регулярные трудовые десанты по приведению в порядок 

пришкольной территории. Весь школьный двор поделен на участки и за 

каждым классом закреплена определенная территория. 

Хотелось бы добавить о традициях внутри самого педагогического 

коллектива: Классный руководитель и учитель года, мастер-классы, 

педагогические тренинги, конференции, игры-путешествия, развлекательные 

акции. Такая работа проводится в рамках наставничества с целью передачи 

знаний и умений молодым педагогам более опытными коллегами. 

Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются 

модельные события, участие в которых обеспечивает каждому 

обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей и навыков 

творчества. Традиции, сложившиеся в школе, являются эмоциональными 

событиями, воспитывающими у обучающихся чувство гордости за свои 

творческие достижения, осознание важности своего персонального вклада в 

достижения школы, понимание перспектив своего личностного развития. 

 

«ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 



российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие    школьников, проявляющееся: 

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

2) развитие позитивного отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). Конкретизация общей цели воспитания 

применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить 

в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие всем уровням 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бы- товым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные  вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 



- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возмож ностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём- то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание  важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором чело- век вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализу- ющимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отноше ний, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение     следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, про ведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы 

и реали- зовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 



10) рганизовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

11) организовать работу по совершенствованию и укреплению 

системы профилактики по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к 

социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим 

видам зависимостей; 

12) максимально использовать воспитательные возможности 

коррекционных и коррекционно-развивающих занятий, последовательно 

вовлекать специалистов коррекционного профиля и педагогических 

работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов 

их решения; 

13) развивать взаимодействие между педагогическими работниками 

и последовательность в решении воспитательных задач; 

14) развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, 

опираясь на традиции образовательной организации и требования 

профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

«Планируемые ( ожидаемые) результаты воспитания» 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 



компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
«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. 

Модуль "Классное руководство": в контексте воспитательной 

работы с классом. 

Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор): 

организует работу по созданию коллектива (группы); 

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с 

обучающимися; 



- взаимодействует         с        педагогическими работниками 

специалистами коррекционно-развивающего профиля, педагогами 

дополнительного образования, работающими с обучающимися данного 

класса (группы); 

-выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации; 

- включает в совместную воспитательную работу родителей (законных 

представителей) обучающихся или их; корректно привлекает братьев и 

сестер обучающегося при подготовке открытых мероприятий, 

образовательных событий и иных значимых мероприятий; 

- совместно с администрацией образовательной организации 

планирует взаимодействие с внешними партнерами, а также с родительскими 

сообществами и объединениями лиц с инвалидностью. 

 

На уровне воспитательной работы с классом (группой): 

- инициирование и поддержка участия класса (группы) в 

общешкольных ключевых делах и событиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел с другими обучающимися его класса: 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие, с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разным 

уровнем потребностей и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение циклов классных часов как плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями); празднования в классе (группе) 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, микромероприятия, дающие 



каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса на доступном ему уровне. 

- выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

образовательной организации; 

- развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах 

самообслу- живания, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных 

задач; развитие внутриклассного наставничества и тьюторства. 

 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

(группы) через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с другими педагогическими работниками и специалистами, 

работающими с обучающимися; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем и задач (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

взрослыми, выбор профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость), 

когда каждая проблема преобразуется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), 

направленная на формирование их личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса 

(группы); через включение в тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе (группе). 

 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися 

класса (группы): 

- регулярные консультации классного руководителя с другими 

педагогическими работниками и специалистами коррекционно-развивающего 



профиля, направленные на формирование у них единства требований по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и развитие культуры 

конструктивного разрешение конфликтов между педагогическими 

работниками и обучающимися; 

- проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение других педагогических работников и специалистов к 

участию во внутриклассных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, их интересы, способности, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение других педагогических работников к участию в 

родительских со браниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся; 

- участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся или их законными представителями в рамках воспитательной 

работы: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) 

об успехах и проблемах 

в обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной 

организации и другими педагогическими работниками и специалистами 

коррекционно-развивающего профиля; 

- организация родительских собраний, происходящих в разных формах 

(Круглый стол, дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения 

наиболее актуальных проблем воспитания обучающихся; 

-коммуникация с родительскими сообществами, участвующими   в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел и мероприятий класса; 

- организация на базе класса системы мероприятий (праздников, 

конкурсов, соревнований), направленных на развитие детско-взрослого 

сообщества. 

 

Модуль "Школьный урок", реализация воспитательного потенциала 

которого может включать следующую деятельность: 



Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с 

группой обучающихся, объединенной в класс: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке адекватных особым потребностям 

обучающихся и их реальным возможностям форм организации: 

дидактических материалов, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся получить 

опыт взаимодействия с другими обучающимися.  

Следует отметить, что особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью, а также индивидуальные 

особенности, семейная ситуация напрямую влияют на выбор учителем 

образовательных технологий и методик урока. Воспитательный компонент 

проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных педагогических 

техник, а постепенным и последовательным введением того или иного 

принятого обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на 

уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться успехам 

других и признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения 

между педагогом и обучающимися, искренней заинтересованностью 

педагогического работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, 

пе дагогической чуткостью и профессионализмом; 

- введение отдельных предметов, способствующих формированию у 

обучающихся представлений о природных и социальных компонентах 

окружающего мира (традиционные предметы, в рамках блока "Жизненная 

компетенция", а также "Финансовая грамотность","Безопасное поведение в 

сети"); 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование на уроке адекватных коммуникативных и 

коммуникационных (цифровых) технологий, отвечающих особым 

потребностям и возможностям обучающихся с умственной отсталостью; 

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной 

деятельности. 



Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов- 

предметников, педагогических работников дополнительного образования и 

специалистов коррекционно-развивающего профиля: 

- ведение совместных "педагогических дневников", "методических 

копилок", например, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного 

доступа, в которые                       заносятся успехи, достигнутые ребенком, педагогические 

находки, предпочита емые обучающимися способы работы, адаптированные 

дидактические и стимульные материалы, привлекательные для конкретных 

обучающихся; 

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, 

включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-

развивающих задач; 

- по согласованию с педагогом дополнительного образования 

"срежиссированная" опора в процессе урока на знания и умения 

обучающегося, его личностные   образовательные результаты, достигнутые в 

условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, секций 

в рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

туристко-краеведческой и социально-гуманитарной направленностях). 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми 

партнерами и родительскими сообществами: при наличии педагогической 

обоснованности и уместности возможно привлечение к подготовке и 

проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых 

партнеров (урок-экскурсия в промышленные мастерские и цеха; урок-

викторина, урок в форме "Литературно-художественной гостиной", урок-

спортивное соревнование). 

 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках двух направлений 

(коррекционно-развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с 

основными направлениями является неотъемлемым компонентом АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

обязательными коррекционными курсами в соответствии с АООП. 

Содержание коррекционной и коррекционно-развивающей работы для 

каждого обучающегося может быть дополнено МБОУ «Сазоновская СОШ» 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК. 

Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных 

взаимоотношений со специалистом; помощи обучающимся в 

самоорганизации, в опоре на сохранные функции, умению максимально 

пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной 



самостоятельности, развитию коммуникации, доступным ребенку способом. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 

потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г, ре- гистрационный N 61573), 

действующим до 1 января 2027 г. 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих 

занятий реализуется через организацию доступных, интересных и полезных 

для обучающихся курсов, студий, кружковой деятельности, проводимой во 

второй половине школьного дня. Такая деятельность, основанная на свободе 

выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. Виды и формы 

деятельности: 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили 

познава тельные способности, лидерские качества; 

поощрение педагогического работниками детской активности и 

творческих инициатив. 

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

общешкольные родительские комитеты образовательной организации, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

(законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов и интересных для 

родителей (законных представителей) экспертов; 

родительские дни, во время которых родители (законные 



представители) могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; семейные консультации, на которых родители 

(законные представители) могли бы получать рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся; 

родительские форумы при официальных сайтах образовательных 

организаций, на которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) 

при возникновении проблемных ситуаций; 

плановое участие родителей (законных представителей) в работе 

психолого-педагогических консилиумах образовательной организации с 

целью обмена мнениями о динамике личностных образовательных 

результатов обучающегося, о достигнутых результатах и актуальных 

дефицитах; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке 

и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование   с   целью   координации    

воспитательных усилий педагогических работников и родителей (законных 

представителей). 

 

Модуль "Знакомство с профессиями". 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профес сиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 



С учетом психологических и возрастных особенностей школьников с 

ограниченными возможностями здоровья профориентационная работа 

осуществляется поэтапно. 

Цель профориентации обучающихся начальных классов — это 

формирование первоначальных представлений о труде, профессиях, 

допрофессиональных умений, навыков. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире 

профес сий, личностных и профессионально важных качествах человека. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование 

склонностей профессиональных интересов школьников. Побуждение 

обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной 

работы, общественно-полезному труду, к активной пробе сил. 
 

При планировании профориентационных занятий педагоги используют 

разнообразные формы воспитательной деятельности. Беседы, экскурсии, 

выставки детского творчества. Вся работа успешно осуществляются на 

уроках, а также на внеурочных занятиях. 

Реализация модуля профориентация проходит через цикл 

профориентационных бесед, направленных на активизацию личного участия 

в формировании своего будущего; расширение знаний о мире профессий; 

обсуждение проблемных вопросов, анализ деятельности людей различных 

профессий. Обучающиеся начальных классов получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества. 

Значительным профориентационным потенциалом обладают ролевые 

игры которые педагоги используют как на уроках, так во внеурочной 

деятельности. Играя, ребята узнают о профессиональных качествах, о 

способностях вы полнения того или иного вида работы. Главная идея такой 

работы - это дать ученикам представление о различных профессиях; 

обогатить знания детей о современных профессиях; развивать кругозор, 

активизировать речь детей, расширить словарный запас; воспитать уважение 

к людям различных профессий. 

На внеурочных занятиях применяются игры и игровые упражнения, 

также связанные с профессией. «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Угадай 

профессию», «Выбери из карточек только те орудия труда, которые связаны 

с той или иной профессией». 

Широко используется потенциал мероприятий: Неделя трудового 

обучения, проведение мастер-классов учителями технологий «Мастерская 

деда Мороза», конкурсные программы с включением практических 



упражнений, просмотр уроков Проектория. 

Для реализации профориентационной задачи в школе увеличено число 

кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Ежегодно школьники участвуют в разнообразной коллективной творческой 

деятельности, выставках детских рисунков, «Профессия моей мечты», «Моя 

будущая профессия», «Профессия моих родителей». Проводятся знакомство 

с профессиями, представленными в школе. 

Важным звеном в системе профориентационной работы с 

обучающимися организовывать встречи с родителями, как с 

профессионалами в тех или иных сферах. 

Для родителей проводятся родительские собрания, индивидуальные 

беседы, анкетирование родителей. Индивидуальные консультации по 

определённым вопросам педагоги школы и психолог разъясняют родителям 

особенности развития ребенка, влияющих в дальнейшем на выбор 

профессии, о необходимости отработки с детьми в домашних условиях 

практических и трудовых навыков, полученных в школе. 

В старших классах профориентационная работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, воспитательных 

часов, направленных на подготовку обучающихся к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• организация и проведение недели профориентации для 5 – 9 

классов кото рая включает в себя: 

- расширение знаний о мире рабочих профессий посредством 

проведения тематических уроков по основным трудовым профилям; 

-организация выставки рисунков и плакатов по темам «Профессии 

моих родителей», «Профессии моего города» и «Моя будущая профессия»; 

- беседы, игры, тренинги направленные на формирование 

осознанного отношения к выбору будущей профессии, дальнейшему 

профессиональному росту. 

• проведение просветительных часов общения и воспитательных 

часов с приглашением людей разных профессий; 

• организация и проведение профориентационных игр: 

симуляции, деловые  игры, квесты; 

• организация экскурсия на предприятия города, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий; 

• участие в профессиональных пробах и конкурсах 



профессионального мастерства в рамках сотрудничества с учебными 

заведениями; 

• организация участия обучающихся во всероссийской акции 

«День открытых дверей» (экскурсии на предприятия города); 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рам ках курсов дополнительного образования; 

• ежегодное проведение детско-родительского собрания для 

родителей и обучающихся выпускных классов. 

• мониторинг профессионального самоопределения обучающихся 

9-х клас- сов; 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

В  МБОУ СОШ разработана программа профессиональной  ориентации 

обучающихся «Шаг в будущее» на 2021-2026 учебный год. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает 

уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе 

которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, 

учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 

культуры, привитие любви к своей малой Родине - важнейший приоритет 

воспитательной системы школы. Механизмами усиления воспитательного 

потенциала выступают ключевые общешкольные дела на несколь ких 

уровнях. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Для этого в МБОУ «Сазоновская СОШ» используются следующие 

формы работы:  

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: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 

инициативе и при непосредственном участии МБОУ «Сазоновская СОШ», 

шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно); 

-экологическая акция по сбору макулатуры (в сборе макулатуры 

активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; 

макулатура сдается в приемные пункты); 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, 9 Мая, выпускные вечера и 

т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей МБОУ «Сазоновская СОШ»); 

-Акция «Ветеран живет рядом». Это приуроченная ко Дню Победы 

ежегодная акция, во время которой школьники, их родители и педагоги 

помогают ветеранам, изготовляют поздравительные открытки, убирают 

места захоронения. Такое общешкольное дело будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 

Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 

Проект «Зеленая планета» реализация которого предполагает 



проведение субботников по уборке сквера, берегов рек, получить навыки 

ответственного поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о 

растениях. 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 

праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний 

звонок» и др.; 

- предметные недели (математики, русского языка, литературы, 

биологии, истории, географии; начальных классов); 

- торжественнее ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, значительный вклад в развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с 

вручением грамот  и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

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. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: декораторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

- «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 



персональных выставок творческих работ детей начальной школы. Это 

выставки фотогра фий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного 

материала, поделок из «Лего» и т.п. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них. 

• 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. 

 

Модуль «Соуправление» 

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. 

Поскольку обучающиеся с ОВЗ 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 деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее 

СОШ), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность комитетов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 



СОШ 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 функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 
 

Модуль «Детское объединение» 

Действующее на базе школы детское объединение «Эдельвейс – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ 

«СазоновскаяСОШ»  созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на  основе общности интересов для реализации общих 

целей. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

об- щественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории и т.п.); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

 



Модуль «Образовательные путешествия и экскурсии» 

Экскурсии, 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 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 сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музеи. 

 

Модуль "Организация предметно-пространственной и 

здоровьесберегающей среды" 

Организация предметно- пространственной и здоровьесберегающей 

среды поможет включить обучающихся с умственной отсталостью не только 

в освоение возможностей открытой безбарьерной среды, создаваемой силами 

взрослых, но и самому принять посильную активную позицию и помогать ее 

развитию и обустройству. 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная, 

эстетическая среда образовательной организации, при условии ее грамотной 

организации, отвечающей необходимым специальным условиям воспитания и 

обучения, указан ным в АООП, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него уверенности в собственных силах, 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком образовательной организации. Воспитывающее и коррекционно-

развивающее влияние на обучающегося осуществляется через различные 

виды и формы работы по обустройству и освоению предметно-

пространственной среды. Компонент здоровьесбережения окружающего 

пространства является ключевым для обучающихся с умственной отстало- 

стью и реализуется грамотно отобранными стратегиями в соответствии с 

рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и ресурсов 

образовательной организации. 



Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно- эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль "Взаимодействия с родительскими сообществами" 

Этот модуль позволяет образовательной организации выстроить 

максимально адресную совместную воспитательную работу согласно 

родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным интересам и 

возможностям конкретного педагогического коллектива. Родительские 

сообщества могут объединять как семьи, воспитывающие обучающихся с 

умственной отсталостью, так и носить смешанный характер (региональные 

отделения), а также организовываться по принципу принадлежности к 

образовательной организации, округу, региону. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: 

социальные заказчики образовательных услуг;  

эксперты качества образования; 

защитники прав и интересов ребёнка. 



Работа с родителями или законными представителями школьников 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости.  

На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых кон фликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкрет ного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, педагогами, 

администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и 

родителей по различным вопросам. Диагностические методы работы с 

родителями или законными представителями, служащие развитию 

родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и расска- зов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 



Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся. 

 

Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений» включает в 

себя развитие коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения. Работа по 

профилактике реализуется через программу профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, преступлений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних , а также через 

профилактическую программу по предупреждению и преодолению 

отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, 

направленных на социальную реабилитацию и адаптацию подростков с 

девиантным поведением «Шаг в будущее». 

• Тесное межведомственное взаимодействие с 

правоохранительными орга нами Чагодощенского округа: 

- экскурсии в отдел МВД; 

-участие в акции «Посади дерево» совместно с отделом полиции; 

- совместное участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

- организация встреч с ветеранами правоохранительных органов; 

          - проведение профилактических бесед инспекторами Отдела полиции 

по Чагодощенскому округу, с инспекторами ГИБДД; 

-совместные рейды с инспекторами ОДН в семьи обучающихся 

состоящих на различных профилактических учетах, а также в семьи, 

находящихся в социально-опасном положении. 

-взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав – организация встреч с представителями КДНиЗП; 

-совместная профилактическая работа с БУЗ ВО Чагодощенская ЦРБ-

организация встреч с наркологом; 

-совместная профилактическая работа с центральной районной 

библиотекой; 

 

На школьном уровне: 

• Проведение Единых дней профилактики; 



• Проведение профилактических акций, декад и месячников, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

правонарушений и безнадзорности, развитие толерантности; 

• Проведение Единых дней здоровья; 

• Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни; 

• Мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета; 

• Оформление стендов; 

• Проведение дней правовых знаний; 

• Заседание Совета профилактики правонарушений»; 

• Проведение общешкольных родительских собраний; 

• Работа родительского патруля: 

-посещение семей, находящихся в социально-опасном положении и 

семей обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета»; 

-рейды по местам концентрации подростков; 

-патрулирование территории с целью контроля занятости 

несовершеннолетних в вечернее время. 

На уровне классов: 

• Оформление классных уголков; 

• Проведение групповых профилактических мероприятий, 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

• коллективные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОДН, наркологом, представителями КДНиЗП; 

На индивидуальном уровне: 

• организация внеурочной занятости, запись в кружки и секции; 

• оказание помощи в трудоустройстве в летний период; 

• охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время; 

• проведение индивидуальных профилактических бесед с 

обучающимися; 

• организация проведения индивидуальных профилактических 

бесед с инспекторами ОДН. 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Раздел "Самоанализ воспитательной работы" показывает, как 

образовательная организация планирует фиксировать, анализировать и 

осмыслять качества среды, способствующей решению задач воспитания. В 

разделе приводятся ключевые направления самоанализа, используемые 

организационные формы, психолого-педагогический и управленческий 

аспекты. В рабочей программе воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью описываются не достигнутые личностные результаты 

обучающихся, а дается обзор основных направлений внутренней экспертизы, 

проводимой образовательной организацией, возможно описание 

инструментов самоанализа (методов, технологий, конкретных приемов), 

которые использует образовательная организация в рамках данной 

деятельности. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Анализируется информационно-медийное сопровождение 

воспитательной работы (при наличии), деятельность методических служб 

образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, 

являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на культуру взаимного уважения всех участников 

воспитательной работы; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 



развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся - это результат как социального 

воспитания, в котором участвует семья, образовательная организация и 

другие социальные институты, так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, согласно которому обобщенные результаты самоанализа 

необходимо тактично и корректно обсудить с родительским сообществом 

образовательной организации, а по поводу динамики личностных 

результатов обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в индивидуальной беседе (по 

возможности). 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организа ции воспитательного процесса, являются: 

1) "Направление 1. Результаты воспитания и социализации 

обучающихся во взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью". 

2) "Направление 2. Качества воспитательной среды в 

образовательной организации". 

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа 

воспитательной среды образовательной организации, реализующей АООП, в 

ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. Это могут быть 

следующие направления: 

- работа      с       родителями       (законными       представителями),       

семьями, воспитывающими обучающихся с умственной отсталостью, 

включая их нормотипичных братьев и сестер; 

- развитие детсковзрослых сообществ в условиях образовательно 

организации; 

- интеграция общего и дополнительного образования в рамках 

решения достижения личностных образовательных результатов 

обучающихся; 

- анализ характера общения обучающихся друг с другом и 

педагогического работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

- развитие этетической предметно-пространственной и социальной 

безбарьерной                             среды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к 

реализации этого  направления; 

- развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в 

образовательной организации как между обучающимися, так и между 

педагогическими работниками. 



 

 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на создание 

системы комплексной индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учётом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает создание в общеобразовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями программы становятся формирование 

социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

 

Цель программы коррекционной работы - обеспечение успешности 

освоения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы 

через организацию комплексного психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

Задачи программы коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление комплексного индивидуально 

ориентированного психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для учащихся 

с учётом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

- осуществление сетевого взаимодействия в процессе 



коррекционно-развивающей работы и социальной адаптации учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с 

воспитанием, обучением и развитием. 

Принципы коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

основные принципы: принцип приоритетности интересов учащихся, принцип 

системности направлений коррекционной работы, принцип непрерывности 

проведения коррекционной работы, принцип вариативности программ 

коррекционной работы, принцип единства психолого-педагогических и 

медицинских средств обеспечивающих взаимодействие специалистов, 

принцип сотрудничества с семьёй. 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учётом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приёмов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учётом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учётом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обес- печивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического 

и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребёнка и успешность его интеграции в 

общество. 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует урочную и внеурочную 

деятельность и реализуется: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и 

организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); 

- врамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Реализация программы в учебной деятельности. 

Реализация программы в учебной деятельности проводится на том 

учебном материале, который является содержанием того или иного учебного 

предмета и заключается в использовании коррекционно-образовательных 

технологий, методов и приёмов обучения: индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении с целью исправления психофизических недостатков учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Реализация программы во внеурочной деятельности. 

Реализация программы во внеурочной деятельности проводится в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий: 

коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой, 

которые входят в коррекционно-развивающую область учебного плана. 

Коррекционно-развивающие занятия 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, 

коррекционно- развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 

квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 



познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребёнка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

обучающегося, в ходе которой создаётся необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности ребёнка. 

4. Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого обучающегося. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 



таких заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребёнку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и даёт 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации. 

Основные направления логопедической работы: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

-развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Ритмика 

Цель занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребёнка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

-упражнения на ориентировку в пространстве; 

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие 



упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц); 

-упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

-игры под музыку; 

-танцевальные упражнения. 

 

Направления реализации программы коррекционной работы в  

МБОУ «СазоновскаяСОШ»  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю 

образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с 

родительской общественностью и иными общественными организациями: 

диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; 

информационно-просветительское; социально-педагогическое. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной 

психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах 

школы, но и за её пределами. 

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления 

обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта 

особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образова тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в 



образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с 

нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Вопрос о выборе объёма, форм, содержания и плана реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий для 

обучающегося с умственной отсталостью решается на школьном психолого-

педагогическом консилиуме или педагогическом совете, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребёнка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). При 

решении данного вопроса учитываются рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида. 

 

Программа взаимодействия специалистов Пояснительная записка 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

- один из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусмат- ривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ре- бёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого - педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы обучающегося с нарушениями интеллекта. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов (педагогов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, медицинских работников, тьюторов, социальных 

педагогов и других) на современном этапе - это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 



связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Цель сопровождения – создание социально-психологических, 

лечебно- оздоровительных и педагогических условий для успешного 

индивидуального развития, коррекции недостатков в соответствии с 

возможностями, сохранения и укрепления здоровья и обеспечения защиты 

прав учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи: 

-предупреждение возникновения проблем развития ребёнка; 

-комплексная помощь (содействие) ребёнку в реализации актуальных 

задач развития, обучения, социализации; 

-развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) субъектов образовательного процесса 

(учащихся, родителей, педагогов). 

 

Содержательный компонент 

 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется по следующим направлениям: диагностическая, 

коррекционно-развивающая, консультативная и информационно-

просветительская работа, социально-педаго- гическое сопровождение. 

Направления и содержание комплексного психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся конкретизируется в планах ра- боты учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога, 

медицинского работника, ежегодно утверждаемых директором 

образовательного учреждения. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

в рамках программы коррекционной работы предполагает реализацию 

следующих мероприятий: 

1. В рамках диагностического направления: 

—изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

учащихся, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

ко- миссии; 

—комплексный сбор сведений об учащихся на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

— изучение ситуации развития и условий семейного воспитания 



учащихся; 

—анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи учащимся; 

—осуществление мониторинга динамики личностного развития, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии учащихся, их 

успешности в осво- ении АООП с целью дальнейшего уточнения 

коррекционных мероприятий. 

2. В рамках коррекционно-развивающего направления: 

— оказание своевременной адресной специализированной 

помощи в освоении содержания образования; 

— разработка оптимальных для развития учащихся групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

— совершенствование коммуникативной деятельности учащихся; 

— развитие познавательной деятельности и высших психических 

функций учащихся; 

— формирование учебной деятельности и ее компонентов; 

— формирование или коррекцию нарушений развития 

личности, эмоционально-волевой сферы; 

— формирование навыков социального поведения учащихся. 

3. В рамках консультативного направления: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащимися для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционно-развивающего обучения учащихся. 

4. В рамках информационно-просветительского направления: 

— осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения, 

воспитания и развития учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными пред ставителями); 

— проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей об индивидуально-типологических особенностях и особых 



образовательных потребностях различных категорий детей; 

— оформление информационных стендов, размещение 

методических материалов на школьном сайте; 

— просвещение педагогов и родителей с целью повышения их 

психолого- педагогической компетентности. 

5. В рамках социально-педагогического сопровождения: 

— разработка и реализация программы социально-

педагогического сопровождения учащихся, направленной на их социальную 

интеграцию в общество; 

— взаимодействие с социальными партнёрами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

Компетенции специалистов комплексного психологического, 

медицинского и социально-педагогического сопровождения 
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познавательно

й сферы 

- Развитие и 

коррекция 

мотор- ных 

навыков 

- Коррекция 

нарушений 

звукопроизнош

ения 

- Развитие 

фонематическо

го слуха, 

анализа, 

синтеза 

-Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

учащихся 

- 

Формирование 

правильного 

грамматическо

го строя речи 

- Развитие  

связ ной речи 

- Коррекция 

нарушений 

письменной 

речи 

- Обеспечение 

целенаправлен- 

ного 

педагогического 

воздействия на 

поведе ние детей 

и взрослых 

- Социализация 

ребёнка 

- Выравнивание 

возможностей 

для социального 

старта детей, 

создание 

ситуации успеха 

- Восполнение 

ущерба, 

нанесённого 

форми рованию 

лично сти 

семейными 

обстоятельствам

и 

- Обеспечение 

социального 

партнёрства в 

интересах 

учащихся 

- Проведение 

медицинского и 

гигиенического 

воспитания среди 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

- Участие в 

профориентации 

старшеклассников 

- Проведение 

симптоматическо

го лечения по 

показаниям 

-

Формирован

ие познава- 

тельной 

мотивации 

-

Формирова

ние 

навыков 

учебного 

поведения 

-

Формирова

- ние 

целена- 

правленны

х учебных 

действий 

- Развитие 

личностных  

качеств 

 
  

В рамках программы коррекционной работы реализуются программы 

психологического и дефектологического сопровождения, которые 

охватывают работу педагога-психолога и учителя-дефектолога с учащимися, 

родителями (законными представителями), педагогами ОУ. 



 

Школьный 

ПП консилиум 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель 

ГПД 

Родители 

(законные представители) 
Учащиеся 

Данные программы разрабатываются на основе рекомендаций 

психолого- медико-педагогической комиссии и с учётом рекомендаций 

ИПРА ребенка- инвалида, рассматриваются педагогическим советом и 

утверждаются приказом по образовательному учреждению. 

Механизм реализации программы взаимодействия специалистов. 

Одним из основных механизмов реализации программы 

взаимодействия специалистов является оптимально выстроенное 

взаимодействие учителя начальных классов, учителя ритмики, воспитателя 

ГПД, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога, медицинского работника, тьютора. Коррекционная 

работа осуществляется в специально оборудованных кабинетах. Все 

кабинеты укомплектованы соответствующим требованиям ФГОС О у/о 

учебно-дидактическим обеспечением. 

Взаимодействие учителя начальных классов, учителя ритмики, 

воспитателя ГПД, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, социального педагога осуществляется на разных уровнях: 

1. Взаимодействие специалистов и педагогов на уровне 

общеобразовательного учреждения в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы,

 обеспечивающее системное сопровождение учащихся педагогами и 

специалистами разного профиля. 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в процессе 

реализации программы коррекционной работы представлена на рисунке 1. 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов 

 

 
Рисунок 1. Модель взаимодействия педагогов и специалистов 

 

Особое место в модели взаимодействия педагогов и специалистов 

общеобразовательного учреждения занимают родители (законные 

представители) учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

Педагог – психолог 

Учитель-логопед 

Учитель – дефектолог 

Учитель ритмики 

Социальный педагог 

Тьютор 



нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Программа взаимодействия специалистов также реализуется через 

работу школьного психолого-педагогического консилиума. Программа 

предполагает осуществление комплексного многоаспектного анализа 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

разработки и реализации образовательного маршрута. Учителя, наряду со 

специалистами сопровождения являются участниками ППк. 

Задачи ППк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы 

школы, координация деятельности всех специалистов при сопровождении 

обучающихся с нарушениями интеллекта и согласование планов работы 

различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

АООП, корректировка программы. 

Направления деятельности ППк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности 

«особого» ребёнка с использованием психологических и педагогических 

диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-

личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребёнка, 

разработка рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам 

для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития и для организации 

коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных 

программ, соответствующих его готовности к обучению в зависимости от 

состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, 

адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям 

коррекционно- развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-



развивающего воспитания и обучения. 

 

2. Социальное партнёрство - взаимодействие педагогов и 

специалистов на уровне общеобразовательного учреждения с другими 

организациями на основе договоров и соглашений о сотрудничестве по 

решению вопросов образования, охраны здоровья, социальной защиты и 

поддержки учащихся. Взаимодействие осуществляется с БУ ВО 

«Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

 

Взаимодействие специалистов  МБОУ «Сазоновская СОШ» осуществляется 

с организациями и органами государственной власти, связанными с 

решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 

поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

В итоге реализации программы коррекционной работы планируются 

достижения следующих результатов: 

— коррекция недостатков в физическом и психическом развитии 

учащихся; 

— преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

— расширение представлений об окружающей действительности; 

— развитие познавательной, эмоционально-личностной, двигательной  

сферы учащихся; 

— развитие коммуникативной функции речи; 

— формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими; 

— выявление склонностей и возможностей учащихся; 

— формирование и развитие навыков социального поведения 

учащихся; 

— повышение социального статуса ребёнка в коллективе; 

— сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

 

Система оценки результатов освоения программы коррекционной 



работы. 

 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится 

на психолого-педагогическом консилиуме (ППК) образовательной 

организации в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения программы 

коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 

удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - 

отсутствие динамики. 

Освоение курсов коррекционно-развивающей области (коррекционно- 

развивающие занятия, логопедические занятия и ритмика) предполагает 

достижение учащимися предметных и личностных результатов, овладение 

базовыми учебными действиями. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области учебного плана 

(коррекционно- развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой) 

и оцениваются ведущим педагогом с использованием разработанного 

диагностического материала. Предметные результаты определяют два 

уровня: минимальный и достаточный, отражаются в индивидуальных и 

групповых картах оценки предметных результатов учащихся на начало и 

конец учебного года. 

Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребёнка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями по программам 

курсов коррекционно-развивающей области и оцениваются методом 

экспертной группы, т.е. коллегиально педагогами, ведущими коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой и фиксируются в 

карте личностных результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце 

учебного года с использованием 3-х бальной шкалы, результаты заносятся в 

карту оценки БУД при освоении АООП учащимися. 

Таким образом, программа коррекционной работы максимально 

отражает всю систему помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, развитии и 

социальной адаптации. 



Организационный раздел 

 Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

законодательными актами Российской Федерации и Вологодской области, на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утвержден приказом МОНРФ от19.12.2014 № 1599) 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Недельный учебный план представлен по этапам обучения:  

1 этап - I дополнительный - IV классы; 

2 этап - V - IX классы;  

Срок обучения по АООП составляет 9 - 11 лет. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I 

дополнительном и в I классе и 34 учебных недель в году со II по IX класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 

академических часов на 1 этапе обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV 

класс), 5066 академических часов на 2 этапе обучения (V - IX класс). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Недельный учебный план для учащихся 1-4 классов 

в условиях введения ФГОС для детей с легкой умственной 

отсталостью(интеллекту альными нарушениями) 

  1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 класс Всего 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Ко-во часов в неделю  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 



Математика Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

Искусство Музыка  2 1 1 1 5 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Технология Труд (Технология) 2 1 1 1 5 

ИТОГО  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

- 3 3 3 9 

- русский язык - 1 1 1 3 

- математика - 1 1 1 3 

- труд (Технология) - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-ой рабочей неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 6 6 24 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 2 2 2 8 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия 3 3 3 3 12 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего 31 33 33 33 130 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-

IX классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов 

Всег

о 

\ Класс V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая    практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 

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 Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10 



культура 

7. Технология Труд (Технология) 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 29 29 29 142 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

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 

 

 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 

02.09.2024 г. 

           Сроки учебных периодов на 2024-2025 учебный год: 

1 четверть- с 1 сентября по 27 октября 

2 четверть - с 5 ноября по 29 декабря 

3 четверть - с 9 января по 23 марта 

4 четверть - с 31 марта по 26 мая 

Окончание учебного года: 

для 1,9  классов - 26 мая 2025г. 

для 2-8 классов - 26 мая 2025г. 

Сроки каникул для обучающихся в 2024-2025 учебном году: Осенние 

каникулы - с 28 октября по 04 ноября (включительно) -8 дней Зимние 

каникулы - с 30 декабря по 8 января (включительно) -10 дней Весенние 

каникулы - с 24 марта по 30 марта (включительно) - 7 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов - с 15 февраля по 23 февраля 

(вклю чительно) - 9 дней 

Летние каникулы (не менее 8 недель): с 27.05.2025 по 31.08.2025 

Начало учебных занятий: 

В 8.30 час. 

Занятия проводятся в 1 смену. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели; 2 - 9 классы - 34 недели 

Режим работы школы: 

5-дневная рабочая неделя (понедельник-пятница); 

Праздничные дни в 2024-2025 учебном году 

4 ноября 2024 года 

1-8 января 2025 года 



22-23 февраля 2025 года 

8-9 марта 2025 года  

1-4, 8-11 мая 2025 года  

12-15 июня 2025года 
 

Продолжительность уроков: 

Продолжительность урока во 2- 9 классах – 40 минут. В первом классе 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). В 

предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 30 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Расписание уроков и продолжительность перемен между ними составляется на 

основании СанПиН 2.4.821-10; СанПиН 2.4.2.3286-15. Обучение в 1-х классах 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Расписание звонков: 

1 урок 8.30 – 9.10 – перемена 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 – перемена 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 – перемена 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 – перемена 15 минут 

5 урок 12.15 – 12.55 – перемена 10 минут 

6 урок 13.05 – 13.45 –перемена 10 минут 

7 урок 13.55 - 14.35  

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: Промежуточная 

аттестация в переводных классах (во 2-9) проводится в апреле- мае 2025 года 

без прекращения образовательного процесса. 

Освоение общеобразовательных программ в МБОУ «Сазоновская СОШ» 

завершается итоговой аттестацией по трудовому обучению в соответствии с 

действующим законодательством и регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации и порядке проведения итоговой аттестации по 

МБОУ «Сазоновская СОШ»  

 

План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности - создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей 



среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. К основным направлениям внеурочной 

деятельности относятся: коррек- ционно-развивающее, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Формы организации 

внеурочной деятельности - экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.) и т.д. 

Общий объем внеурочной деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет: в младших классах (I՛, I-IV классы) 1680 часов. 

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка 

- 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей 

работы. Механизмом организации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. Он разработан с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы: 

 

1-4 классы 

Рабочая программа Содержание 

Духовно-нравственное 

направление: 

«Разговоры о важном» 

Цель: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, его 

традициям, общечеловеческим ценностям. 

Социальное направле ние: 

«В мире сказок» 

Цель: воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего 

литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов 

других стран. 

Общекультурное                       направление: 

«Умелые ручки»  

Цель: создание  условий для развития 

личности и создание основ творческого 

потенциала обучающихся художественно-

изобразительными средствами 

Спортивно-оздоровительное 

направление: 

«Азбука здоровья» 

Цель: создание условий для формирования 

у младших обучающихся навыков здорового 

образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 
 

 

 

 

5-9 классы 

Рабочая программа Содержание 



Духовно-нравственное 

направление: 

«Разговоры о важном» 

Цель: формирование духовно-нравственной 

личности в интересах Отчизны; личности, 

знающей и уважающей свои корни, 

культуру, традиции родного края. 

Социальное направление: 

«Волшебный мир книг»  

(5-8 класс) 

Цель: создание условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках 

чтения для самостоятельного чтения и 

работы с книгой. 

Общекультурное   направление: 

«В мире красок» (5-6 класс) 

«Весёлая кисточка» (7 класс) 

«Страна этикета» (8 класс) 

Цель: формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой   

части   культуры   духовной   через   

изобразительную деятельность. 

Цель: приобщение через изобразительное 

творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование 

творческой и созидающей личности. 

Спортивно-оздоровительное 

направление: 

«Разговор о правильном 

питании »  (5 класс) 

«Учимся быть здоровыми»  

(6 -8 класс) 

Цель: формирование у детей  основ 

культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни 

 

Цель: формировать установки на ведение 

здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки,         

 

Приложение 1 

Рабочие программы 1-4 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык» разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и авторской программы  А.К. 

Аксёновой, С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», Москва, «Просвещение» 

2011, под редакцией кандидата психологических наук, профессора Бгажноковой И.М.  

Рабочая программа по предмету  «Русский язык»  предназначена для обучения 

учащихся 1-4 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучения для обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Сазоновская СОШ». 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах 

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

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне.  

Личностные БУД 

Осознание себя как ученика, заинтересованного в посещении школы.   

Самостоятельность в выполнении поручений. 

Коммуникативные БУД  

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик).  

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем.  

Обращаться за помощью и принимать помощь.  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту.  

Договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников. 

Регулятивные БУД  

Входить и выходить из учебного помещения со звонком.  

Познавательные БУД 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, устанавливать 

видо-родовые отношения предметов  

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале  

Пользоваться знаками, символами, предметами заместителями.  

Читать слоги, слова, предложения с изученными буквами, печатать и прописывать 

изученные буквы, слоги, слова.  

Планируемые предметные результаты  

1 класс 

- Дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их. 

- Выкладывать простейшие изображения предметов их геометрических фигур по 

образцу 

- Дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

- Составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

- Определять количество слов (2-3) в предложении, строить условно-графическую 

схему  предложения из слов, его составляющих 

– отличать слово от набора звуков,  

- правильно читать слоги, слова; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного;  

– подробно пересказывать текст (сказки);  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– выделять первый звук слова,  

- соотносить звук и букву, 

-  характеризовать звук,   



- делить слово на части,  

- печатать буквы по образцу; 

- печатать под диктовку слоги и слова с изученными буквами. 

- писать строчные и прописные буквы 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- Держать ручку, карандаш.  

Минимальный уровень 

- Дифференцировать два – три цвета, называя их; 

- По образцу и с помощью учителя подбирать геометрические фигуры,  

- выкладывать из геометрических фигур простейшие изображения предметов; 

- Различать, кто как голос подаёт; имитировать голоса; 

- Составлять предложения (из 2 слов) по действию или по предметной картинке, 

выделять каждое слово с помощью учителя и с опорой на условно-графическую схему; 

- печатать буквы, слоги по образцу; 

- Правильно держать карандаш, вычерчивать по трафарету геометрические фигуры. 

Достаточный уровень 

- Дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их. 

- Выкладывать простейшие изображения предметов их геометрических фигур по 

образцу 

- Дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

- Составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

- Определять количество слов (2-3) в предложении, строить условно-графическую 

схему  предложения из слов, его составляющих 

- правильно читать слоги, слова;  

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного;  

– подробно пересказывать текст (сказки);  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– выделять первый звук слова,  

- соотносить звук и букву, 

-  характеризовать звук ,  

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

- делить слово на части,  

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением  

 

2 класс 

- Составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

- Определять количество слов (2-3) в предложении, строить условно-графическую 

схему  предложения из слов, его составляющих 

- правильно читать слоги, слова; 

- читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом   

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного;  



– подробно пересказывать текст (сказки);  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– выделять первый звук слова,  

- соотносить звук и букву, 

-  характеризовать звук,   

- делить слово на части,  

- печатать буквы по образцу; 

- печатать под диктовку слоги и слова с изученными буквами. 

- писать строчные и прописные буквы 

- писать под диктовку слоги 

- писать по диктовку слова (из 3-4 букв, написание которых не расходится с 

произношением) 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- Держать ручку, карандаш.  

Минимальный уровень 

- различать сходные по начертанию буквы 

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

(глухих), твердых (мягких); 

- деление слов на слоги (под руководством педагога) 

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

орфографическим проговариванием 

- запись под диктовку слов и коротких предложений, написание которых не 

расходится с произношением; 

- обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой ь (после предварительной обработки) 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий. 

Достаточный уровень 

- различение звуков и букв 

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

- делить слова на слоги 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами 

- группировать слова – названия предметов и названия действий 

- грамотно писать по памяти словарные слова 

- писать по диктовку слова и предложения из слов, написание которых не расходится 

с произношением. 

 

3 класс 

- составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

-  характеризовать звук,   

- делить слово на части,  

- писать по диктовку слова (простой структуры, написание которых не расходится с 

произношением) 

- писать под диктовку предложения (из 3-4 слов) 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 



- группировать слова (названия предметов, действий, признаков) 

Программа определяет 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости (возможно 

использование опор) 

деление слов на слоги для переноса (с помощью учителя); 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами (возможна помощь педагога); 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки (с 

помощью опор и помощи педагога). 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (15-20 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов) (возможно использование 

опор); 

деление текста на предложения. 

 

4 класс 

- составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

-  характеризовать звук,   

- делить слово на части,  

- писать по диктовку слова (простой структуры, написание которых не расходится с 

произношением) 

- писать под диктовку предложения (из 3-4 слов) 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- группировать слова (названия предметов, действий, признаков) 

Программа определяет 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  



Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости (возможно 

использование опор) 

деление слов на слоги для переноса (с помощью учителя); 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами (возможна помощь педагога); 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки (с 

помощью опор и помощи педагога); 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок (возможна помощь педагога и наличие опор); 

выделение из текста предложений на заданную тему (с помощью педагога); 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (20 -25 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов) (возможно использование 

опор); 

деление текста на предложения; 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

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

подходящего по смыслу; 

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

(возможна помощь педагога). 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

1 класс  

   Обучение грамоте и развитие речи. 

Добукварный период  

Подготовка к письму 

Разделы: 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их:  определение 

источника звука («Кто  позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, 



где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу 

хлопков») и т. д. 

Имитация  голосов  животных  (кто  как  голос  подаёт), питание животного по его 

голосу. Дифференциация   неречевых   звуков:    сходные   звуки игрушек, сходные звуки 

детских музыкальных инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-

ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

• Слово 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

фиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где 

предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображённых на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой.   «Чтение» слов. 

• Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя 

рисует. Юра читает.   Фиксация   предложения   условно-графическим изображением. 

«Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-

графической схемой.   «Чтение» каждого предложения. Деление предложений на слова, 

фиксация их в условно-графической схеме с  последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация  сходных  по  звучанию  предложений ( На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

• Слог (часть слова) 

Деление двусложных слов на части (слоги): И-ра, А-ля, Вася. Фиксация части слова 

условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 

прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т. д. 

• Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» 

(сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка чёткого звукопроизношения на 

материале коротких стихотворений, чистоговорок и т. д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] 

— [ш] и т. д. (с учётом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении 

этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, 

белый, чёрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок 

(2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных 



полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, 

стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных 

полосок буквенных знаков: А, У, М, X, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 

разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов 

(ёлочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 

расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного 

из геометрических фигур, на части: ёлочка — три треугольника, дом — треугольник и 

квадрат. 

   Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении 

речи. Складывание и раскладывание матрёшки,  выкладывание из кубиков (4—6) картинки   

по   образцу,   составление  картинки   из   пазлов (2-4).  Исключение лишнего предмета из 

ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике — цвету, форме или величине. 

• Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, разжимание их, 

приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других 

предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями 

пальцев. Игра с мозаикой. 

• Формирование графических умений 

Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и 

ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, 

наклонных прямых линий, расположение их на листе бумаги. Выполнение рисунков, 

сходных по конфигурации с элементами печатных и   письменных букв. Работа с трафаре-

том, шаблоном, проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами 

печатных и письменных букв, в пределах строки  и   тетради:   вертикальная   прямая   

палочка — заборчик, прямая  палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, 

палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал   — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их  называния) по трафарету, по 

образцу. 

Все упражнения в чтении и подготовке к письму реализуются в пределах одного 

урока русского языка. Это даёт возможность постоянно изменять виды деятельности детей, 

предлагая им устные и письменные задания. На таком интегрированном уроке должен быть 

широко представлен игровой и занимательный материал, наглядные и технические средства 

обучения. Не менее важно следить за сменой динамических поз детей, используя для этой 

цели физкультминутки, попеременную работу учащихся за конторкой и за партой. Создание 

необходимых гигиенических условий предупреждает утомление школьников, повышает их 

умственную и речевую активность. 

Букварный период  

• 1-й этап 



Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Л л, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчётливо произносить  изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук, в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки  или задание учителя («Назови имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. Практическое 

различение гласных и согласных звуков и мере изучения звуков и букв. Наблюдение в 

зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных букв 

соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ом, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — [ш]; ма 

— на, са — ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, уха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом 

или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трёхбуквенного слога: мох, сом, 

сын и т. д. 

Чтение предложений из 1—2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 

слов с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. Работа с прописями. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов 

после предварительного анализа и чёткого протяжного их проговаривания (интонирования). 

Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

• 2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, 

Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и чёткое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], 

[р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твёрдыми 

согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т. д.), а также с и — й (мои — мой). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными, трёх-четырёх-буквенных слов типа кот, кит, соль и т. д. Чтение слоговых 

структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 



повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы ил вопросы. Выборочное 

чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с 

печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и 

точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого щука слова, обозначение 

звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. 

Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками. 

• 3-й этап  

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. Практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их 

в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах:  [с] — [ц],  ма — мя,- мю . 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов  со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование   и   чтение   по   слогам   слов,   состоящих   из одного - трёх слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение  с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» и т. 

д.  

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, 

текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда 

похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, 

заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с 

рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3—4 слов. 

Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на 

картинку. 

Контрольное списывание. 

 

2 класс 

• Звуки и буквы  

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды 

(наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные буквы. Условное 

обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звуко-буквенная схема). Чёткое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 



Составление предложения с заданным словом. 

Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом дым, кашка — каска), 

количеством звуков (шар — шарф мех — смех, кот — крот), их расположением (сон  нос). 

Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. Наглядное объяснение значения 

слова («Покажи на картинке»). 

Ударение  в  двусложных  словах.   Знак  ударения.  Выделение ударного гласного по 

образцу и самостоятельно 

Слог.   Деление   слов   на   слоги.   Чёткое   произнесение каждого слога. 

Составление слов из данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством 

гласных слове и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных 

слов типа Ми-тя, трава, зем ля и др.  

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Составление схемы слов.Включение слов в предложение. 

Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. 

Различение значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым 

проговариванием. Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах 

звонких и глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции — в 

начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. 

Различение значений слов. 

Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звуко--буквенный анализ 

слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 

Соласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. 

Вуквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание 

написания слов с данными буквами. 

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 

значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости- 

буквами а, о, у, ы. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация слов с 

твёрдыми и мягкими согласными звуками на конце. 

• Слово  

Предмет  и  его  название.   Их  различение.   Называние предметов, отвечающих на 

вопрос что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? к слову 

предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных по 

назначению (стакан — кружка, кресло — стул) и по форме (шар, мяч, ком) предметов. Их 

точное называние. 

Обозначение    обобщающим    словом    группы    видовых предметов: игрушки, 

учебные вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе предметов и к их 

обобщающему названию. 

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета. 

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, звери, домашние животные), 

отвечающих на вопрос кто? 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 

вопросы кто? что? Подбор слов дни обозначения большого и маленького предмета: нос -

носик, гриб — грибок. 

Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.  



Действие и его название. Различение действия и его названия. Название действий и 

предметов по вопросам что делает? Что делают? 

Подбор и группировка слов, обозначающих действие по их назначению (кто как 

голос подаёт, кто как передвигается) 

Согласование слов, обозначающих действие, с названиями предметов. Упражнения в 

составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? И кто что делают?: Медведь зимой 

… . Зайчики зимой не … . различение названий предметов и названий действий по 

вопросам. 

Предлог как отдельное слово: в, из, на , у , с. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов. 

Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения 

предметов в пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки ит.д.) составление 

предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в схеме и 

записи.  

Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием гласных 

в словах – «родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов, вопросов. 

Выделение слов – родственников из предложения: Собака Шарик живёт в будке. Собака 

Чана живёт в доме.  

Словарь: Берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, 

машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица. 

 

• Предложение  

Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы 

предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя («Прочитай и 

запиши предложение о волке. о лисе»). Графическое изображение предложения. 

Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи. 

Сравнение разрозненных слов (2—3) и предложения. Подведение учащихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Завершение начатого предложения с опорой на картинку и без  неё:  В зоопарк 

привезли (картинка).  На  ветке сидела (картинка). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме) 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации в 

вопросе, повествовательной — в ответе. 

• Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника после тщательного разбора задания. 

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное 

слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением. 

Контрольное списывание. 

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные зрительные и 



слуховые диктанты. 

Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10— 15 слов). 

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания. Сравнение буквенных знаков каждой группы: 

•  и, и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

•  л, м. Л, М, я. Я, А; 

• у, Ц, Ш, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

•  с. С, е, Е, ё, Ё, о. О, а, д, б; 

•  ь, ы, ъ; 

•  н, ю, ф, Н, Ю, К, к; 

•  В, в, 3, з, 0, з. Ж, ж, X, х, Ф; 

•  Г, П. Т, Р, Б, Д. 

Возможные соединения букв в словах. 

• Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы) 

Расположение 2—3 предложений в последовательном порядке на основе серии 

сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2—3 кадра). Коллективный 

выбор заголовка из данных учителем. 

Работа с деформированным текстом» состоящим из 3 предложений. Коллективная 

запись текста после его анализа. 

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. 

Коллективная запись каждого предложения. 

 

3 класс  

 

 Русский язык  является одним из основных предметов в школе.  Это  обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения.  

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения.  

Русский язык является для обучающихся средством развития их мышления, 

воображения, творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи 

в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

В процессе изучения русского языка у обучающихся формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека.  

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета. 

Программа по русскому языку, правописанию и развитию речи включает разделы: 

Формирование элементарных навыков письма 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 



учителем. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

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

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

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

Речевое развитие 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

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

товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослу-

шанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 

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

серию сюжетных картин. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

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

звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Слова-предметы, отвечающие на 

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

животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

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

животных, названиях городов. 

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

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

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

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

величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов.  

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

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

вопросам. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями.  

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Различение рассказа и набора 

предложений (не рассказа). Определение, о ком или о чём рассказ. Коллективный подбор 

заглавия к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора.  



Использование «Школьного орфографического слова для проверки написания слов. 

Словарь: город, дорога, класс, мебель, месяц, Москва, неделя, овощи, одежда, яблоко. 

(10 слов). 

Письмо и чистописание» (в течение всего учебного года). 

списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа 

письма (целым словом и по слогам сложные по структуре слова).  

Чёткое и графически правильное написание строчных букв и соединений: 

1 группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;  

2 группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3 группа — о, а, ю, ф, б, в, д, з; ' 

4 группа — с, е, ё, ч, ъ, я;  

5 группа — э, х, ж, к. 

Написание прописных букв: 

1 группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;  

2группа — О, С, 3, X, Е, Ё, Ж, Э, Я;  

3 группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4 группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.  

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание.  

Словарные (картинные) (5 – 7 слов), предупредительные   зрительные и слуховые, 

объяснительные диктанты, контрольные диктанты (15—20 слов). 

 

4 класс  

 

Программа по русскому языку, правописанию и развитию речи включает разделы: 

 

Формирование элементарных навыков письма. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

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

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

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

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

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

товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослу-

шанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 

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

серию сюжетных картин. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 



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

звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Слова-предметы, отвечающие на 

вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих транспорт, явления природы. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

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

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

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

«Слова – враги»)  

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

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

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

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

величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

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. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. Разделительный ъ. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

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

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, 

серию сюжетных картин, по вопросам. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 

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

предложений. Различение рассказа и набора предложений (не рассказа).  

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 

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

 

Использование «Школьного орфографического слова для проверки написания слов. 

Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, здоровье, магазин, рассказ, родина, Россия, 

спасибо, фамилия, шёл (12 слов) 

 

Письмо и чистописание» (в течение всего учебного года). 

списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа 



письма (целым словом и по слогам сложные по структуре слова).  

Чёткое и графически правильное написание строчных букв и соединений: 

1 группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;  

2 группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3 группа — о, а, ю, ф, б, в, д, з; ' 

4 группа — с, е, ё, ч, ъ, я;  

5 группа — э, х, ж, к. 

Написание прописных букв: 

1 группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;  

2группа — О, С, 3, X, Е, Ё, Ж, Э, Я;  

3 группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4 группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.  

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание.  

Словарные (картинные) (7 - 9 слов), предупредительные   зрительные и слуховые, 

объяснительные диктанты, контрольные диктанты (20—25 слов). 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 

1 Добукварный период 26 

2 Букварный период 73 

 Всего: 99 

 

2 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 

1 Повторение 10 

2 Звуки и буквы 54 

3 Слово 46 

4 Предложение 18 

5 Повторение 8 

 Всего: 136 

 

3 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 

1 Повторение 12 

2 Звуки и буквы 52 

3 Слово 47 

4 Предложение 18 



5 Повторение 7 

 Всего: 136 

 

 

 

4 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 

1 Повторение 11 

2 Звуки и буквы 53 

3 Слово 49 

4 Предложение 16 

5 Повторение 7 

 Всего: 136 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 

Программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Рабочая программа учебного 

предмета «Чтение» разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  обучающихся с ОВЗ. 
Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе авторской 

программы А.К. Аксеновой, С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Чтение», Москва 

«Просвещение» 2011, под редакцией кандидата психологических наук, профессора 

Бгажноковой И.М. 

Рабочая программа по предмету  «Чтение»  предназначена для обучения учащихся 1-

4 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Сазоновская СОШ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение» в 1-4 классах 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные 

особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности по изучению предмета.  

 



Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Язык и речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо 

указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. 

 

Базовые учебные действия (БУД) 

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

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне.  

 

Личностные БУД: 

Осознание себя как ученика, заинтересованного в посещении школы.   

Самостоятельность в выполнении поручений. 

Коммуникативные БУД:  

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик).  

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем.  

Обращаться за помощью и принимать помощь.  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту.  

Договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников. 

Регулятивные БУД:  

Входить и выходить из учебного помещения со звонком.  

Познавательные БУД: 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, устанавливать 

видо - родовые отношения предметов  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале  

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями.  

Читать слоги, слова, предложения с изученными буквами, печатать и прописывать 

изученные буквы, слоги, слова;  

 

Планируемые предметные результаты  

1 класс 

- Дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их. 

- Выкладывать простейшие изображения предметов их геометрических фигур по 

образцу 

- Дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

- Составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

- Определять количество слов (2-3) в предложении, строить условно-графическую 



схему  предложения из слов, его составляющих 

- отличать слово от набора звуков,  

- правильно читать слоги, слова; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного;  

- подробно пересказывать текст (сказки);  

- составлять устный рассказ по картинке;  

- выделять первый звук слова,  

- соотносить звук и букву, 

-  характеризовать звук,   

- делить слово на части. 

  

 Программа определяет 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Минимальный уровень 

- Дифференцировать два – три цвета, называя их; 

- По образцу и с помощью учителя подбирать геометрические фигуры,  

- выкладывать из геометрических фигур простейшие изображения предметов; 

- Различать, кто как голос подаёт; имитировать голоса; 

- Составлять предложения (из 2 слов) по действию или по предметной картинке, 

выделять каждое слово с помощью учителя и с опорой на условно-графическую схему. 

Достаточный уровень 

- Дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их. 

- Выкладывать простейшие изображения предметов их геометрических фигур по 

образцу 

- Дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми звуками; 

- Составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

- Определять количество слов (2-3) в предложении, строить условно-графическую 

схему  предложения из слов, его составляющих 

- правильно читать слоги, слова;  

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного;  

- подробно пересказывать текст (сказки);  

- составлять устный рассказ по картинке;  

- выделять первый звук слова;  

- соотносить звук и букву; 

-  характеризовать звук;  

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

- делить слово на части. 

 

2 класс 

- Составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

- Определять количество слов (2-3) в предложении, строить условно-графическую 

схему  предложения из слов, его составляющих 

- правильно читать слоги, слова; 



- читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом   

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного;  

- подробно пересказывать текст (сказки);  

- составлять устный рассказ по картинке;  

- выделять первый звук слова,  

- соотносить звук и букву, 

-  характеризовать звук,   

- делить слово на части. 

 

 Программа определяет 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 

Предметные результаты по  русскому языку, чтению (послебукварный период) 

- Составлять предложения на основе выполненного действия или по картинке; 

- Определять количество слов (3-4) в предложении, строить условно-графическую 

схему  предложения из слов, его составляющих 

- читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом   

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного;  

- выразительно читать наизусть стихотворения 

– подробно пересказывать текст (сказки);  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– выделять первый звук слова,  

- соотносить звук и букву, 

-  характеризовать звук,   

- делить слово на части. 

Минимальный уровень 

- различать сходные по начертанию буквы 

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

(глухих), твердых (мягких); 

- деление слов на слоги (под руководством педагога); 

- запись под диктовку слов и коротких предложений, написание которых не 

расходится с произношением; 

- обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой ь (после предварительной обработки); 

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий 

Достаточный уровень 

- различение звуков и букв; 

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

- делить слова на слоги; 

- группировать слова – названия предметов и названия действий. 

 

3 класс 

- слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию 



- правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение 

целым словом часто встречающихся двусложных слов 

- читать текст вслух целыми словами 

- активно участвовать в анализе произведения 

- соотносить иллюстрацию с определённым отрывком текста 

- пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на 

картинный план 

- высказывать своё отношение к поступку героя, событию после проведённого 

анализа произведения 

- выразительно читать наизусть 3 - 4 стихотворений 

 

 Программа определяет 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 

Минимальный уровень 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам (при необходимости возможна 

помощь педагога и опор); 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 1- 2 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора) (возможно использование опор); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 2 - 4 стихотворений. 

 

4 класс 

- слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию 

- правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение 

целым словом  

- читать текст вслух целыми словами 

- активно участвовать в анализе произведения 

- соотносить иллюстрацию с определённым отрывком текста 

- пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на 

картинный план 

- высказывать своё отношение к поступку героя, событию после проведённого 



анализа произведения 

- выразительно читать наизусть 5 - 7 стихотворений 

 

 Программа определяет 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 

Минимальный уровень 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам (при необходимости возможна 

помощь педагога и опор); 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 4 - 5 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора) (возможно использование опор); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 5 - 7 стихотворений. 

 

Содержание программы учебного предмета «Чтение» в 1-4 классах 

1 класс  

Обучение грамоте и развитие речи. 

Добукварный период  

Подготовка к чтению  

Разделы: 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их:  определение 

источника звука («Кто  позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, 

где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу 

хлопков») и т. д. 

Имитация  голосов  животных  (кто  как  голос  подаёт), питание животного по его 

голосу. Дифференциация   неречевых   звуков:    сходные   звуки игрушек, сходные звуки 

детских музыкальных инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-

ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 



• Слово 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

фиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где 

предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображённых на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой.   «Чтение» слов. 

• Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя 

рисует. Юра читает.   Фиксация   предложения   условно-графическим изображением. 

«Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-

графической схемой.   «Чтение» каждого предложения. Деление предложений на слова, 

фиксация их в условно-графической схеме с  последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация  сходных  по  звучанию  предложений ( На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

• Слог (часть слова) 

Деление двусложных слов на части (слоги): И-ра, А-ля, Вася. Фиксация части слова 

условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого 

прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т. д. 

• Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в 

игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» 

(сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка чёткого звукопроизношения на 

материале коротких стихотворений, чистоговорок и т. д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] 

— [ш] и т. д. (с учётом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении 

этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, 

белый, чёрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок 

(2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных 

полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, 

стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных 

полосок буквенных знаков: А, У, М, X, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) 

разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов 

(ёлочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 



расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного 

из геометрических фигур, на части: ёлочка — три треугольника, дом — треугольник и 

квадрат. 

   Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении 

речи. Складывание и раскладывание матрёшки,  выкладывание из кубиков (4—6) картинки   

по   образцу,   составление  картинки   из   пазлов (2-4).  Исключение лишнего предмета из 

ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике — цвету, форме или величине. 

• Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, разжимание их, 

приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других 

предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями 

пальцев. Игра с мозаикой. 

• Формирование графических умений 

Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и 

ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, 

наклонных прямых линий, расположение их на листе бумаги. Выполнение рисунков, 

сходных по конфигурации с элементами печатных и   письменных букв. Работа с трафаре-

том, шаблоном, проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами 

печатных и письменных букв, в пределах строки  и   тетради:   вертикальная   прямая   

палочка — заборчик, прямая  палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, 

палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал   — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их  называния) по трафарету, по 

образцу. 

Все упражнения в чтении и подготовке к письму реализуются в пределах одного 

урока русского языка. Это даёт возможность постоянно изменять виды деятельности детей, 

предлагая им устные и письменные задания. На таком интегрированном уроке должен быть 

широко представлен игровой и занимательный материал, наглядные и технические средства 

обучения. Не менее важно следить за сменой динамических поз детей, используя для этой 

цели физкультминутки, попеременную работу учащихся за конторкой и за партой. Создание 

необходимых гигиенических условий предупреждает утомление школьников, повышает их 

умственную и речевую активность. 

Букварный период (вторая – четвёртая четверть) 

• 1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Л л, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчётливо произносить  изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук, в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки  или задание учителя («Назови имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. Практическое 

различение гласных и согласных звуков и мере изучения звуков и букв. Наблюдение в 

зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных букв 



соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ом, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — [ш]; ма 

— на, са — ша. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, уха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом 

или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трёхбуквенного слога: мох, сом, 

сын и т. д. 

Чтение предложений из 1—2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 

слов с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. Работа с прописями. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов 

после предварительного анализа и чёткого протяжного их проговаривания (интонирования). 

Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

• 2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, 

Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и чёткое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], 

[р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твёрдыми 

согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т. д.), а также с и — й (мои — мой). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными, трёх-четырёх-буквенных слов типа кот, кит, соль и т. д. Чтение слоговых 

структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы ил вопросы. Выборочное 

чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с 

печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых 



структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и 

точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого щука слова, обозначение 

звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. 

Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками. 

• 3-й этап  

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. Практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их 

в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах:  [с] — [ц],  ма — мя,- мю . 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов  со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование   и   чтение   по   слогам   слов,   состоящих   из одного - трёх слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение  с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» и т. 

д.  

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, 

текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда 

похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, 

заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с 

рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3—4 слов. 

Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на 

картинку. 

2 класс. 

Содержательные разделы программы: 

1. Осень пришла – в школу пора.  

2. Почитаем-поиграем.  

3. В гостях у сказки. 

4. Животные рядом с нами.  

5.Ох, ты, зимушка-зима.  

6. Что такое хорошо, что такое плохо.  

7. Весна идёт  

8. Чудесное рядом  

9. Лето красное  

Содержание чтения (круг чтения), жанровое разнообразие: 

короткие рассказы, стихотворения, и загадки о жизни детей в семье, в школе, о 

школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о жизни животных, 

небольшие по объему произведения устного народного творчества: сказки и отрывки из них, 

игровые песни; рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов на темы, 



связанные с жизнью и бытом детей, окружающей их природой, с решением морально – 

этических проблем. 

Примерная тематика: «Снова в школе», «Почитаем – поиграем», «Вот и осень 

пришла», «Про хитрую лису, глупого волка и других зверей», «Ой ты, зимушка – зима», 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Сказки русских писателей», «Весна идет», 

«Чудесное рядом», «Лето красное». 

Навык чтения. 

 Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, простых по 

содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихотворений, тексты которых 

даны в послоговой разбивке. Совершенствование звуковой культуры речи. Чтение без 

искажения звукового состава слов с правильным ударением в них. Плавное чтение по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами двусложных слов с простыми 

слоговыми структурами. Соблюдение интонации конца предложения и пауза между 

предложениями. Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу 

учителя. 

Работа с текстом. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение слов и предложений 

по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным  

материалом. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное 

восприятие. Знакомство с новыми словами с опорой на наглядные средства. Установление с 

помощью простых смысловых связей между событиями и поступками героев. Элементарная 

оценка прочитанного. Опора при оценке на собственный опыт. Выработка умения 

правильно строить предложения при ответе на вопросы. Передача содержания произведения 

по вопросам учителя или по заданиям в учебнике. Пересказ с опорой на картинно – 

символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок. 

Внеклассное чтение. 

Чтение детских книг с учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. 

Мотивация самостоятельного чтения: предоставление выбора книги по желанию ученика, 

организация игры с отражением ее результатов. 

3 класс 

Содержательные разделы программы: 

1.Здравствуй, школа. 

2.Осень наступила.  

3.Учимся трудиться.  

4.Ребятам о зверятах.  

5.Чудесный мир сказок.  

6.Зимушка-зима.  

7.Так нельзя, а так можно.  

8.Весна в окно стучится.  

9.Весёлые истории. 

10.Родина любимая. 

11.Здравствуй, лето! 

Содержание чтения (круг чтения), жанровое разнообразие. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, игровые 

песни. Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе 



родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. 

Примерная тематика: «Снова школьный звонок прозвенел», «Славная осень», 

Учимся трудиться», «Ребятам о зверятах», «Волшебница – зима», «Так нельзя, а так можно», 

«Чудесный мир сказок», «Весна в окно стучится», «День смеха», «Родина любимая», 

«Здравствуй, лето!». 

Навык чтения. 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и 

слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя. Упражнения в 

чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых по значению и 

слоговой структуре. Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов. Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому 

темпу чтения. Соблюдение знаков препинания. Интонация законченности 

повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная интонация. 

Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над 

текстом. 

Работа с текстом. 

Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и 

эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение для ответа 

на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией. Установление 

последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. Объяснение 

поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью наводящих вопросов, с 

опорой на собственный опыт. Коллективная работа по выделению главной мысли 

произведения с помощью наводящих вопросов. Деление текста на части с опорой на серию 

картинок. Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту. Выделение в тексте слов, 

характеризующих персонажей; использование этих слов в пересказе. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг. Повышение 

читательской мотивации: чтение учителем начала рассказа, выставка книг. Знакомство с 

книгой по иллюстрации на обложке и ее заглавию. Запись в школьную библиотеку. 

4 класс 

Содержательные разделы программы: 

1.Школьная жизнь.  

2. Время листьям опадать.  

3.Делу-время, потехе-час.  

4. В мире животных. 

5.Жизнь дана на добрые дела.  

6.Зима наступила.  

7.Весёлые истории.  

8. Полюбуйся весна наступает.  

9.В мире волшебной сказки.  

10. Родная земля.  

11.Лето пришло  

Содержание чтения (круг чтения), жанровое разнообразие. 



Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки. 

Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, 

современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. 

Примерная тематика: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу время – 

потехе час», «О братьях наших меньших», «Поет зима, аукает», «Жизнь дана на добрые 

дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», 

«Родная земля», «Лето пришло». 

Навык чтения. 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами. Соблюдение знаков препинания. Интонация законченности 

повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная интонация. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого. 

Работа с текстом. 

Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и 

эмоциональную оценку. Установление причинности событий и поступков героев. Умение 

узнавать эмоциональное состояние персонажа. Определение отношения автора к своим 

героям. Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы 

учителя. Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения. Работа с 

заглавием произведения. Прогнозирование, о чем может идти речь в рассказе. Составление 

собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. Подробный пересказ 

всего произведения своими словами .Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с 

использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора 

книги. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Отчет о 

прочитанной книги перед классом на уроке чтения. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 

1 Добукварный период 26 

2 Букварный период 73 

 Всего: 99 

 

 

 

2 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 



1 Осень пришла – в школу пора 20 

2 Почитаем – поиграем 10 

3 В гостях у сказки 15 

4 Животные рядом с нами 16 

5 Ой ты, зимушка-зима! 17 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 18 

7 Весна идет! 19 

8 Чудесное рядом 13 

9 Лето красное 8 

 Всего: 136 

 

3 класс 

 

№

  

Раздел программы  Количество часов 

1 Здравствуй, школа. 10 

2 Осень наступила…» 13 

3 Учимся трудиться 14 

4 Ребятам о зверятах 14 

5 Чудесный мир сказок 10 

6 Зимушка-зима 20 

7 Так нельзя, а так можно 10 

8 Весна в окно стучится 19 

9 Веселые истории 8 

1

0 

Родина любимая 9 

1

1 

Здравствуй, лето! 9 

 Всего: 136 

 

 

4 класс 

 

№

  

Раздел программы  Количество часов 

1 Школьная жизнь 12 

2 Время листьям опадать 17 

3 Делу – время, потехе - час 7 

4 В мире животных 13 

5 Жизнь дана на добрые дела 8 

6 Зима наступила 24 

7 Веселые истории 9 

8 Полюбуйся, весна наступает… 14 

9 В мире волшебной сказки 10 



1

0 

Родная земля 10 

1

1 

Лето пришло 12 

 Всего: 136 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе авторской 

программы Т.В. Алышевой «Математика», Москва «Просвещение» 2011, под редакцией 

кандидата психологических наук, профессора Бгажноковой И.М. 

Рабочая программа по предмету  «Математика»  предназначена для обучения 

учащихся 1-4 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучения для обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Сазоновская СОШ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» в 1-4 

классах  

 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

Состав базовых учебных действий:   

Личностные БУД:   

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения;  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

- осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Регулятивные БУД:   

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  



- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

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

действия одноклассников;  

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные БУД:   

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы по 

признакам, а также такие математические объекты, как числа, плоские геометрические 

фигуры.  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять задачи на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков).  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- выполнять элементарные арифметические действия;  

- наблюдать.  

Коммуникативные БУД:   

- слушать и понимать речь других;  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

и быту;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум 

уровням: минимальному и достаточному.  

 

Планируемые предметные результаты 

1 класс 



Минимальный уровень Достаточный уровень 

Пропедевтика 

- знание (понимание в речи учителя) 

слов, определяющих величину, размер 

предметов, их массу;  

 

- умение сравнивать предметы по 

величине, размеру «на глаз», наложением, 

приложением (с помощью учителя); 

сравнивать предметы по массе с помощью 

мускульных ощущений; 

 

- знание слов, отражающих 

количественные отношения предметных 

совокупностей, умение использовать их в 

собственной речи; 

 

- выполнение оценивания и 

сравнения количества предметов в 

совокупностях «на глаз», путем 

установления взаимно однозначного 

соответствия, выделения лишних, 

недостающих предметов (с помощью 

учителя); уравнивание предметных 

совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих; 

 

- умение увеличивать и уменьшать 

количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества;  

 

 

- знание и использование в 

собственной речи слов, определяющих 

положение предметов в пространстве, на 

плоскости; 

 

- определение положения предметов 

в пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу; определение 

положения предметов на плоскости; 

перемещение предметов в указанное 

- знание и использование в 

собственной речи слов, определяющих 

величину, размер предметов, их массу; 

 

- умение сравнивать предметы по 

величине, размеру «на глаз», наложением, 

приложением; сравнивать предметы по 

массе с помощью мускульных ощущений; 

 

 

- знание слов, отражающих 

количественные отношения предметных 

совокупностей, умение использовать их в 

собственной речи; 

 

- выполнение оценивания и 

сравнения количества предметов в 

совокупностях «на глаз», путем 

установления взаимно однозначного 

соответствия, выделения лишних, 

недостающих предметов; уравнивание 

предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих; 

 

 

- умение увеличивать и уменьшать 

количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; 

объяснять эти изменения; 

 

- знание и использование в 

собственной речи слов, определяющих 

положение предметов в пространстве, на 

плоскости; 

 

- определение положения предметов 

в пространстве относительно себя, по 

отношению друг к другу; определение 

положения предметов на плоскости; 

перемещение предметов в указанное 

 
 Требования к планируемым предметным результатам по разделу «Пропедевтика» предъявляются к 

обучающимся, осваивающим АООП в 1 классе по учебному плану для I-IV классов. 



положение (с помощью учителя); 

 

- установление и называние порядка 

следования предметов (с помощью 

учителя); 

 

- знание частей суток, порядка их 

следования;  

 

- овладение элементарными 

временными представлениями, 

использование в речи при описании 

событий собственной жизни слов: сегодня, 

завтра, вчера, рано, поздно, вовремя, давно; 

 

 

- узнавание и называние 

геометрических фигур; определение формы 

знакомых предметов путем соотнесения с 

геометрическими фигурами. 

положение; 

 

- установление и называние порядка 

следования предметов; 

 

 

- знание частей суток, порядка их 

следования;  

 

- овладение элементарными 

временными представлениями, 

использование в речи при описании 

событий окружающей жизни слов: сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, 

поздно, вовремя, давно, недавно; 

 

- узнавание и называние 

геометрических фигур; определение формы 

предметов путем соотнесения с 

геометрическими фигурами. 

Нумерация 

- знание количественных, 

порядковых числительных в пределах 10; 

количественных числительных в пределах 

20; 

 

- откладывание чисел с 

использованием счетного материала (чисел 

11-20 – с помощью учителя); 

 

- умение прочитать запись числа 

в пределах 20; записать число с 

помощью цифр; 

 

 

 

- знание числового ряда в пределах 

10 в прямом порядке; месте каждого числа 

в числовом ряду в пределах 10; 

 

 

 

- осуществление счета предметов в 

пределах 10, присчитывая по 1; 

обозначение числом количества предметов 

- знание количественных, 

порядковых числительных в пределах 10; 

количественных числительных в пределах 

20; 

 

- откладывание чисел в пределах 20 

с использованием счетного материала; 

 

 

- умение прочитать запись числа 

в пределах 20; записать число с 

помощью цифр; 

 

- знание десятичного состава чисел 

11-20;  

 

- знание числового ряда в пределах 

10 в прямом и обратном порядке; числового 

ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 

10; 

 

- осуществление счета в пределах 10, 

присчитывая, отсчитывая по1 и равными 



в совокупности; 

  

 

 

 

- выполнение сравнения чисел в 

пределах 10 с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей;   

 

- знание состава чисел 2-10 из двух 

частей (чисел) с опорой на разложение 

предметной совокупности на две части. 

числовыми группами по 2; счета предметов 

в пределах 20, присчитывая по 1; 

обозначение числом количества предметов 

в совокупности;   

 

 

- выполнение сравнения чисел в 

пределах 10; 

 

 

 

- знание состава чисел 2-10 из двух 

частей (чисел). 

 

 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единиц измерения (мер) 

стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы 

(1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 

нед.);  

 

 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении величин одной 

мерой (с помощью учителя); 

 

- узнавание монет, называние их 

достоинства; осуществление замены и 

размена монет в пределах 10 р.;  

 

- знание названий, порядка дней 

недели (с помощью учителя), количества 

суток в неделе. 

 

- знание названий величин 

(стоимость, длина, масса, емкость, время) и 

их единиц измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 

кг, 1 л, 1 сут., 1 нед.; 

 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении величин одной 

мерой; 

 

- узнавание монет, называние их 

достоинства; осуществление замены и 

размена монет в пределах 10 р.; 

 

- знание названий, порядка дней 

недели, количества суток в неделе. 

Арифметические действия 

- знание названий арифметических 

действий сложения и вычитания, их знаков  

(«+» и  «-»);  

 

- составление числового выражения 

(1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

 

- понимание сущности знака «=» и 

- знание названий арифметических 

действий сложения и вычитания, их знаков  

(«+» и  «-»); 

 

- составление числового выражения 

(1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

 

- понимание сущности знака «=» и 



умение его использовать при записи 

числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

 

- понимание смысла действий 

сложения и вычитания, умение их 

иллюстрировать в практическом плане при 

выполнении операций с предметными 

совокупностями; 

 

- выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 10 на основе  

пересчитывания предметов, присчитывания 

и отсчитывания по 1; 

 

 

умение его использовать при записи 

числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

 

- понимание смысла действий 

сложения и вычитания, умение их 

иллюстрировать в практическом плане при 

выполнении операций с предметными 

совокупностями; 

 

- выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 10 на основе  знания 

состава чисел; выполнение сложения чисел 

в пределах 20 на основе знания десятичного 

состава чисел 11-20;  

 

- практическое использование при 

нахождении значений числовых выражений 

(решении примеров) переместительного 

свойства сложения (2 + 7, 7 + 2). 

Арифметические задачи 

- выделение в арифметической 

задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых 

данных; 

 

- выполнение решения задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями, с записью 

решения в виде примера; называние ответа 

задачи; 

 

 

- составление задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету (с помощью 

учителя). 

 - выделение в арифметической 

задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых 

данных; 

 

- выполнение решения задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями и с 

помощью иллюстрирования, с записью 

решения в виде примера; называние ответа 

задачи; 

 

- составление задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Геометрический материал 

- различение плоскостных и 

объемных геометрических фигур; 

определение формы знакомых предметов 

путем соотнесения с плоскостными и 

объемными геометрическими фигурами; 

- различение плоскостных и 

объемных геометрических фигур; 

определение формы предметов путем 

соотнесения с плоскостными и объемными 

геометрическими фигурами; 



 

- знание линий (прямая, кривая, 

отрезок), умение их различать; 

 

- построение прямой линии 

(произвольной), отрезка с помощью 

линейки (с помощью учителя); 

 

- измерение длины отрезка в 

сантиметрах, с записью числа, полученного 

при измерении (с помощью учителя); 

построение отрезка заданной длины (с 

помощью учителя); 

 

- построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам) с помощью учителя. 

 

- знание линий (прямая, кривая, 

отрезок), умение их различать; 

 

- построение прямой линии 

(произвольной; проходящей через одну, две 

точки), отрезка с помощью линейки; 

 

- измерение длины отрезка в 

сантиметрах, с записью числа, полученного 

при измерении; построение отрезка 

заданной длины; 

 

- построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

2 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

- знание количественных, 

порядковых числительных в пределах 20; 

 

- знание десятичного состава чисел 

11-20, их откладывание (моделирование) с 

использованием счетного материала; 

 

- знание числового ряда в пределах 

20 в прямом порядке; о месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 20; 

 

 

- умение получить следующее число, 

предыдущее число в пределах 20, 

присчитывая и отсчитывания по 1; 

 

 

- выполнение сравнения чисел в 

пределах 10 и 20 с использованием знаков 

равенства (=) и сравнения (>, <); сравнение 

чисел в пределах 20 с опорой на 

установление взаимнооднозначного 

соответствия предметных совокупностей 

или их частей; 

 

- знание количественных, 

порядковых числительных в пределах 20; 

 

- откладывание (моделирование) 

чисел 11-20 с использованием счетного 

материала на основе знания их десятичного 

состава; 

 

- знание числового ряда в пределах 

20 в прямом и обратном порядке, о месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 

20; 

 

- знание способов получения 

следующего, предыдущего чисел в 

пределах 20 путем увеличения, уменьшения 

числа на 1; умение получить следующее, 

предыдущее число данным способом; 

- выполнение сравнения чисел в 

пределах 10 и 20 с использованием знаков 

равенства (=) и сравнения (>, <); сравнение 

чисел в пределах 20 с опорой на 

установление взаимнооднозначного 

соответствия предметных совокупностей 

или их частей; месте каждого числа в 



- знание состава чисел 2-10 из двух 

частей (чисел). 

числовом ряду; 

 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единиц измерения (меры) 

длины 1 дм, соотношения 1 дм=10см;  

 

 

 

- умение соотносить длину 

предметов с моделью 1 дм: больше 

(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 

дм; такой же длины (с помощью учителя); 

 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении длины двумя 

мерами (1дм 2см) ( с помощью учителя); 

 

- знание единиц измерения (меры) 

времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч; 

 

- выполнение сравнения чисел, 

чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой: стоимости, длины, массы, 

емкости, времени (с помощью учителя).  

 

- знание единиц измерения (меры) 

длины 1 дм, соотношения 1 дм=10см; 

выполнение измерений длины предметов с 

помощью модели дециметра; 

 

- умение соотносить длину 

предметов с моделью 1 дм: больше 

(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 

дм; равно 1 дм (такой же длины); 

 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении длины двумя 

мерами (1дм 2см); 

 

- знание единиц измерения (меры) 

времени 1 ч; умение определять время по 

часам с точностью до 1 ч и получаса; 

 

- выполнение сравнения чисел, 

чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой: стоимости, длины, массы, 

емкости, времени.  

Арифметические действия 

- знание названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания, 

использование их в собственной речи ( с 

помощью учителя); 

 

- понимание смысла математических 

действий «больше на ..», «меньше на..», 

умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение на несколько 

единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных 

операций в математической записи 

(составлении числового выражения); 

выполнения увеличения и уменьшения 

числа на несколько единиц; 

 

- выполнение сложения и вычитания 

- знание названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания, 

использование их в собственной речи; 

 

 

- понимание смысла математических 

действий «больше на ..», «меньше на..», 

умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение на несколько 

единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных 

операций в математической записи 

(составлении числового выражения); 

выполнения увеличения и уменьшения 

числа на несколько единиц; 

 

- выполнение сложения и вычитания 



чисел в пределах 20 (полученных при счете 

и при измерении величин одной мерой) без 

перехода через десяток; с переходом через 

десяток (с подробной записью решения); 

 

-знание таблицы сложения на основе 

состава двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом через 

десяток, умение использовать ее при 

выполнении вычитания однозначного числа 

из двузначного ( с помощью учителя); 

 

- знание переместительного свойства 

сложения, умение использовать его при 

выполнении вычислений. 

 

чисел в пределах 20 (полученных при счете 

и при измерении величин одной мерой) без 

перехода через десяток; с переходом через 

десяток; 

 

- знание таблицы сложения на 

основе состава двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел с переходом через 

десяток, умение использовать ее при 

выполнении вычитания однозначного числа 

из двузначного; 

 

- знание переместительного свойства 

сложения, умение использовать его при 

выполнении вычислений;  

 

- умение находить значение 

числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, 

вычитание). 

Арифметические задачи 

- понимание краткой записи 

арифметической задачи; умение записать 

задачу кратко ( с помощью учителя); 

умение записать решение и ответ задачи; 

 

-выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц ( с 

отношением «больше на…», « меньше 

на…») в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями; 

иллюстрирования содержания задачи; 

 

- составление задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету; краткой записи (с 

помощью учителя); 

 - понимание краткой записи 

арифметической задачи; умение записать 

задачу кратко; умение записать решение и 

ответ задачи; 

 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц ( с 

отношением «больше на…», « меньше 

на…») в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями; 

иллюстрирования содержания задачи; 

 

- составление задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи; 

 

- выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия на 

основе моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал 

- умение выполнить измерение 

длины отрезка в сантиметрах, с записью 

- умение выполнить измерение 

длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, 



числа, полученного при измерении одной 

мерой; умение построить отрезок заданной 

длины; 

 

- умение сравнивать отрезки по 

длине; 

 

 

-умение построить отрезок, равный 

по длине данному отрезку (такой же длины) 

( с помощью учителя); 

 

- умение различать линии: прямую, 

отрезок, луч; 

 

- умение построить луч с помощью 

линейки; 

 

- знание элементов угла; различение 

углов по виду (прямой, острый, тупой), 

умение построить прямой угол с помощью 

чертежного угольника на нелинованной 

бумаге ( с помощью учителя); 

 

- знание элементов 

четырехугольников (прямоугольника, 

квадрата), треугольника; 

 

 

 

 

- умение построить треугольник, 

квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку (с помощью 

учителя). 

с записью числа, полученного при 

измерении двумя мерами (1дм 2 см); 

 

- умение сравнивать длину отрезка с 

1 дм, сравнивать отрезки по длине; 

 

- умение построить отрезок, равный 

по длине данному отрезку (такой же 

длины); 

 

 

- знание различий между линиями 

(прямая, отрезок, луч); 

 

- умение построить луч с помощью 

линейки; 

 

- знание элементов угла; различение 

углов по виду (прямой, острый, тупой), 

умение построить прямой угол с помощью 

чертежного угольника на нелинованной 

бумаге 

 

- знание элементов 

четырехугольников (прямоугольника, 

квадрата), треугольника; 

 

- знание свойств углов, сторон 

квадрата, прямоугольника; 

 

- умение построить треугольник, 

квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку. 

3 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

- знание числового ряда в пределах 

100 в прямом порядке; 

 

 

 

- осуществление счета в пределах 

100, присчитывая по 1, 10; счета равными 

- знание числового ряда в пределах 

100 в прямом и обратном порядке; о месте 

каждого числа в числовом ряду в 

пределах 100; 

 

- осуществление счета в пределах 

100, присчитывая, отсчитывая п 1, 10; счета 



числовыми группами по 2 в пределах 20; 

 

 

 

- откладывание (моделирование) 

чисел в пределах 100 с использованием 

счетного материала на основе знания их 

десятичного состава (с помощью учителя); 

 

- умение сравнивать числа в 

пределах 100. 

 

в пределах 20, присчитывая, отсчитывая 

равными числовыми группами по 3, 4, 5; 

счета в заданных пределах 100; 

 

- откладывание (моделирование) 

чисел в пределах 100 с использованием 

счетного материала на основе знания их 

десятичного состава; 

 

- умение сравнивать числа в 

пределах 100; упорядочивать числа в 

пределах 20. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

 

- знание единицы измерения (меры) 

длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; 

выполнение измерений длины предметов с 

помощью модели метра (с 

помощью учителя); 

 

- знание единиц измерения времени 

(1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; 

знание названий месяцев, определение их 

последовательности и количества суток в 

каждом месяце с помощью календаря; 

 

 

- умение определять время по часам 

с точностью до получаса, с точностью до 5 

мин; называть время одним способом; 

 

- выполнение сравнения чисел, 

полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах 100, с 

помощью учителя); 

 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости, 

длины, времени двумя мерами; 

 

- различение чисел, полученных при 

счете предметов и при измерении величин. 

 

- знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

 

- знание единицы измерения (меры) 

длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; 

выполнение измерений длины предметов с 

помощью модели метра; 

 

- знание единиц измерения времени 

(1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; 

знание названий месяцев, определение их 

последовательности, номеров месяцев от 

начала года; определение количества суток 

в каждом месяце с помощью календаря; 

 

- умение определять время по часам 

с точностью до 5 мин; называтьвремя двумя 

способами; 

 

- выполнение сравнения чисел, 

полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах100); 

 

- умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости, 

длины, времени двумя мерами; 

 

- различение чисел, полученных при 

счете предметов и при измерении величин. 

 

Арифметические действия 



- выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 (полученных при 

счете и при измерении величин одной 

мерой) без перехода через разряд на основе 

приемов устных вычислений; 

 

- знание названий арифметических 

действий умножения и деления, их знаков 

(«×» и «:»); умение составить и прочитать 

числовое выражение(2 × 3, 6 : 2) на основе 

соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией); 

 

- понимание смысла действий 

умножения и деления (на равные части), 

умение их выполнять в практическом плане 

при оперировании предметными 

совокупностями; 

 

 

 

 

- знание названий компонентов и 

результатов умножения и деления, их 

понимание в речи учителя; 

 

 

- знание таблицы умножения числа 

2, умение ее использовать при выполнении 

деления на 2; 

 

 

 

 

 

 

 

- знание порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

(примерах) в два арифметических действия 

со скобками. 

 

- выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 (полученных при 

счете и при измерении величин одной 

мерой) без перехода через разряд на основе 

приемов устных вычислений; 

 

- знание названий арифметических 

действий умножения и деления, их знаков 

(«×» «:»); умение составить и 

прочитать числовое выражение(2 × 

3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 

 

- понимание смысла действий 

умножения и деления (на равные части, по 

содержанию), умение их выполнять в 

практическом плане при оперировании 

предметными совокупностями; различение 

двух видов деления на уровне практических 

действий; знание способов чтения и записи 

каждого вида деления; 

 

- знание названий компонентов и 

результатов умножения и деления, их 

использование в собственной речи (с 

помощью учителя); 

 

- знание таблицы умножения числа 

2, деления на 2; табличных случаев 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления 

- на 3, 4, 5, 6 в пределах 20; умение 

пользоваться таблицами умножения при 

выполнении деления на основе понимания 

взаимосвязи умножения и деления; 

практическое использование при 

нахождении значений числовых выражений 

(решении примеров) переместительного 

свойства умножения (2 × 5 , 5 × 2); 

 

- знание порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

(примерах) в два арифметических действия 

со скобками. 

 

Арифметические задачи 

- выполнение решения простых - выполнение решения простых 



арифметических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные 

части) в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

 

 

 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости на основезнания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение 

стоимости (с помощью учителя); 

 

- выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание) на основе 

моделирования содержания задачи (с 

помощью учителя). 

 

арифметических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные 

части, по содержанию) на основе действий 

с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

составление задач на основе предметных 

действий, иллюстраций; 

 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости на основезнания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение 

стоимости; 

 

- выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление) на основе моделирования 

содержания задачи (с помощью учителя). 

 

Геометрический материал 

- умение построить отрезок, длина 

которого больше, меньше длины данного 

отрезка (с помощью учителя); 

 

- узнавание, называние, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий; нахождение точки 

пересечения без построения; 

 

- различение окружности и круга; 

построение окружности разных радиусов с 

помощью циркуля (с помощью учителя). 

 

- умение построить отрезок, длина 

которого больше, меньше длины 

данного отрезка; 

 

 

- узнавание, называние, построение, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий; нахождение 

точки пересечения; 

 

- различение окружности и круга; 

построение окружности разных радиусов с 

помощью циркуля. 

 

 

4 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

- осуществление счета в пределах 

100, присчитывая равными числовыми 

группами по 2, 5; 

 

- осуществление счета в пределах 

100, присчитывая, отсчитывая равными 

числовыми группами по 2, 3, 4, 5; 

 



- присчитывая по 3, 4 (с помощью 

учителя). 

 

- умение упорядочивать числа в 

пределах 100. 

Единицы измерения и их соотношения 

- знание единицы измерения (меры) 

длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 

выполнение измерений длины предметов в 

сантиметрах и миллиметрах (с 

помощью учителя); 

 

- умение определять время по часам 

с точностью до 1 мин; называть время 

одним способом. 

 

- знание единицы измерения (меры) 

длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 

выполнение измерений длины предметов в 

сантиметрах и миллиметрах; 

 

 

- умение определять время по часам 

с точностью до 1 мин; называть время 

тремя способами; 

 

- выполнение сравнения чисел, 

полученных при измерении величин двумя 

мерами; упорядочение чисел, полученных 

при измерении величин одной мерой. 

 

Арифметические действия 

- выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным числом с 

переходом через разряд (45+ 6; 45 – 6) на 

основе приемов устных вычислений; 

 

 

- выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд на основе приемов 

письменных вычислений; 

 

- знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

 

 

 

- понимание связи 

таблиц умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и частного; 

 

- знание и применение 

переместительного свойства умножения; 

 

- понимание смысла математических 

отношений «больше в …», «меньше в…»; 

- выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом с переходом через 

разряд (45 + 6; 45 – 6; 45 + 26; 45 – 26) на 

основе приемов устных вычислений; 

 

- выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд на основе приемов 

письменных вычислений; 

 

- знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 

и деления на 1, на 10; 

 

- понимание связи 

таблиц умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и частного; 

 

- знание и применение 

переместительного свойства умножения; 

 

- понимание смысла математических 

отношений «больше в …», «меньше в …»; 



- умение осуществлять в 

практическом плане увеличение и 

уменьшение в несколько раз данной 

предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной, с 

отражением выполненных операций в 

математической записи (составлении 

числового выражения); 

-выполнение увеличения и 

уменьшения числа в несколько раз; 

 

- знание порядка действий в 

числовых выражениях (примерах) без 

скобок в два арифметических действия, 

содержащих умножение и деление (с 

помощью учителя); 

 

- использование в собственной речи 

названий компонентов и результатов 

умножения и деления (с помощью учителя). 

 

умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение в несколько раз 

данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных 

операций в математической записи 

(составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения 

числа в несколько раз; 

 

- знание порядка действий в 

числовых выражениях (примерах) без 

скобок в два арифметических действия, 

содержащих умножение и деление; 

 

- использование в собственной речи 

названий компонентов и результатов 

умножения и деления. 

 

Арифметические задачи 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …»,«меньше в …») 

в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

 

 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение цены, 

количества на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение цены, 

количества (с помощью учителя); 

 

- выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление) на основе моделирования 

содержания задачи (с помощью учителя). 

 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …»,«меньше в …») 

на основе моделирования содержания 

задачи с помощью предметно-практической 

деятельности, иллюстрирования 

содержания задачи; 

 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение цены, 

количества на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение 

цены, количества; 

 

- составление краткой записи, 

выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление) на основе моделирования 

содержания задачи. 

 

Геометрический материал 



- умение выполнить измерение 

длины отрезка в сантиметрах и 

миллиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

умение построить отрезок заданной длины 

(в миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах) (с помощью учителя); 

 

- различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

 

- 

построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 

 

 

- узнавание, называние, 

моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки 

пересечения без построения. 

 

- умение выполнить измерение 

длины отрезка в сантиметрах и 

миллиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

умение построить отрезок. 

заданной длины (в миллиметрах, в 

сантиметрах и миллиметрах); 

 

 

- различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных 

линий; вычисление длины ломаной; 

 

- знание названий 

сторон прямоугольника (квадрата); 

построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

 

- узнавание, называние, построение, 

моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение 

точки пересечения. 

 

  

Содержание учебного предмета «Математика» в 1-4 классах 

1 класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

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

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

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

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

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

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

глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

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

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

тонкий). 

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

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



такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

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

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

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

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

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

предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

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

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

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

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

под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

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

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

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

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

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

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение 

формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 

0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми 

группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 

числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 



однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 

отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей 

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух 

составных частей.   

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. 

Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем отсчитывания 

1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 

5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в 

пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 

предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – 

весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в 

литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: 

неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, 

вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, 

получится). Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на 

основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат 

вычитания  (5 – 5 = 0).  

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 

10 = 20).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ 

задачи.  

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 



различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через 

одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 

 

2 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения 

(>, <). Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 5). Установление 

отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение 

чисел в пределах 10. 

 

Нумерация чисел в пределах 20 

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение 

следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение 

предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), 

чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели 

дециметра. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – 

часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до 

получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, 

длины, массы, емкости, времени (в пределах 20). 

 

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел 

из двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе 



состава двузначных чисел (11–18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, ее 

использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических 

действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий 

с предметными совокупностями. 

 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку 

(такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в дециметрах 

и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: 

углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

 

3 класс 

 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

 

Нумерация чисел в пределах 100 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых 

десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение 

круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись 

чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в 

пределах 100. Счет в заданных пределах. 



Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная 

таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; 

по количеству десятков и единиц). 

 

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 

к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 

к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 

см. Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше 

(короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью 

модели метра, метровой линейки. 

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). 

Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 

мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение 

времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, 

длины, массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: стоимости 

(15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе 

приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3). 

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение 

(умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление 

числового выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его 

чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), моделирование 

данной ситуации на предметных совокупностях. Название компонентов и результата 

умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20. Переместительное свойство умножения (практическое использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). 

Деление на равные части. Составление числового выражения (6 :2) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией) по делению предметных 

совокупностей на равные части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. 

Название компонентов и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи 

деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по 

содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в 

числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение значения 

числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 



 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части и 

по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

 

Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии: распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с 

помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным 

радиусом. Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине. 

 

4  класс 

 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение: 

1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением 

результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 

52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, 

длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений 

(с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и 

вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и 



наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания 

обратным арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 

и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности 

выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц 

умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности 

вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения. 

 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в …»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

 

Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 

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

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника 

(квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. 

Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 

1 Подготовка к изучению материала   21 

2 Первый десяток 65 



3 Второй десяток 13 

 Всего: 99 

 

2 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 

1 Первый десяток   17 

2 Второй десяток 149 

3 Повторение 4 

 Всего: 170 

 

3 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 

1 Второй десяток.  

Нумерация. 

12 

2 Второй десяток.  

Сложение и вычитание чисел второго 

десятка 

28 

3 Второй десяток. 

Умножение и деление чисел второго 

десятка 

44 

4 Сотня. 

Нумерация  

18 

5 Сотня.  

Сложение и вычитание чисел 

53 

6 Сотня. 

Умножение и деление 

8 

7 Сотня. 

Порядок действий в примерах 

2 

8 Сотня. 

Повторение 

5 

 Всего: 170 

 



4 класс 

 

№

  

Раздел программы Количество часов 

1 Нумерация чисел 1-100 (повторение) 7 

2 Числа, полученные при измерении величин 8 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд 

10 

8 Умножение  и деление чисел 67 

 Сложение и вычитание с переходом через 

разряд (устные вычисления) 

12 

 Геометрический материал 9 

 Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

6 

 Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления). 

24 

 Нахождение неизвестного слагаемого 4 

 Повторение 7 

 Всего: 170 

 

 

Рабочая программа  по учебному предмету «Мир 

природы и человека» 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Рабочая 

программа учебного предмета «Мир природы и человека» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  обучающихся с 

ОВЗ. 

Рабочая программа по предмету  «Мир природы и человека»  предназначена для 

обучения учащихся 1-4 класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучения для обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Сазоновская 

СОШ». 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» составлена на 

основе авторской программы М.Б. Матвеевой «Живой мир», Москва «Просвещение» 2011, 

под редакцией кандидата психологических наук, профессора Бгажноковой И.М. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Мир природы и человека» в 1-4 классах 

 

Личностные результаты  

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  очень важно, чтобы все 



обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется формирование 

личностных умений и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия 

носят характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены 

многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих 

личностных БУД: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

         Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями  умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.  

         Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных  навыков, таких 

как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование 

работы, отчет о работе и  т. д.  

        Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 

направлен на овладение следующими коммуникативными БУД: 

-умением вступать в контакт и работать в группах;  

-умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

-умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

-умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 



       В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие 

регулятивные БУД: 

-входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному 

сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); 

-самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса 

(зала, учебного помещения); 

-использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) в учебное время; 

-самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

-корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией 

(под руководством учителя); 

-принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

 

        В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в 

рамках предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями научаются следующим познавательным БУД: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,  

-характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу);  

-находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

-использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

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

-называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

-знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

-знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

        Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса 

представлены задания на развитие той или иной жизненной компетенции. Так, в теме 

«Объекты живой и неживой природы» отрабатываются навыки нахождения 

ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. При изучении темы «Человек» 

отрабатываются навыки коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами 

взаимодействия и т.д.  

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть 

минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

-правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

-различать объекты живой и неживой природы; 

-выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

-называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 



-называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

-овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

-узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

-отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

-знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями. 

 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 1-4 классах 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, 

сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

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

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по 

этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая 

природа». В 4 классе раздел «Безопасное поведение» введен в другие разделы, а также 

выделен отдельным блоком. 

1 класс 

         

Неживая природа  

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и 

осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 



Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. 

Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа  

Растения  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные  

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям 

жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение  

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 

зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств 

человека. 

 

2 класс 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, 

замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, 



гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. 

Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, 

дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной 

грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа 

Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и 

признаки. Особенности 

произрастания. Фрукты в питании человека. Растения садов и огородов данной 

местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, 

питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия 

для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их 

повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, 

среда обитания, питание, образ жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. Пища человека. 

Правильное 

питание. Профилактика пищевых отравлений. 

 



3 класс 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие 

дни, радуга, холодный – теплый ветер.  

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, 

акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. 

Термометр (элементарные представления). Измерение температуры воздуха. 

Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 

названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. 

Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, заяц – 

кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение 



Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, 

мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

4 класс 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен 

года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, 

роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа 

Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 

2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их 

значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, 

колос, метелка. 

Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних 

животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. 

Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 



Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

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

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

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

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, 

Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу учебного года. 

В 1 классе: 

• правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

• различать объекты живой и неживой природы; 

• выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

• называть наиболее распространенных диких и домашних животных своей местности; 

• называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение. 

Во 2 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

• различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

• различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

• выполнять элементарные гигиенические правила; 

• различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

В 3 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений, знать названия деревьев и 

кустарников, наиболее распространенных в данной местности; 

• сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и 

образ жизни; 

• соблюдать правила питания; правила приготовления хранения продуктов питания, 

соблюдать 

профилактике пищевых отравлений; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

• определять по сезонным изменениям время года; 

• определять направление ветра. 

В 4 классе: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать культурные и 



дикорастущие цветковые растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

• определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих 

его; животных, человека. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

Программа учебного предмета «Речевая практика» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Рабочая 

программа учебного предмета «Речевая практика» разработана с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей  обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» составлена на основе 

авторской программы С.В. Комаровой «Речевая практика», Москва «Просвещение» 2011, 

под редакцией кандидата психологических наук, профессора Бгажноковой И.М. 

Рабочая программа по предмету  «Речевая практика»  предназначена для обучения 

учащихся 1-4 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучения для обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Сазоновская СОШ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Речевая практика» в 1-4 классах 

Личностные результаты  

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 в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

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

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-осознание языка как основного средства человеческого общения;  

-понимание того, что правильная устная речь – это показатель индивидуальной 

культуры человека;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные базовые учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 



классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами); 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь читать  и писать; 

-наблюдать; 

-правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

-употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

-называть предметы и соотносить их с картинками; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

ученик – класс, учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

быту; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

         Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный.        Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 



Достаточный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, 

имена ближайших родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на 

наглядные средства. 

Минимальный уровень: 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

- называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

- знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

- слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

 Содержание учебного предмета «Речевая практика» в 1-4 классах 

1 класс 

        Аудирование и понимание речи 

        Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за парту и 

достань книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и поставь в нее цветы и т.д.  

        Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: жа-жа-жа – 

есть иголки у ежа; ша-ша-ша – мама моет малыша; тра-тра-тра – мы проспали до утра; тру-

тру-тру – со скамейки пыль сотру. 

         Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку. - Лена спускалась с горки. 

         Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися 

картинок по мере изложения текста. 

         Дикция и выразительность речи 

         Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и 

выразительное их произнесение. 

         Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на одном выдохе с 

указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении 

движений. 

         Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем 

ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. 

          Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в 

изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, типа: бабушка медленно 

спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка быстро отвечает: Я бегу к подружке. 



          Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх.  

          Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых 

с голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

         Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на 

речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

         Базовые формулы речевого общения  

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

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. 

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

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

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

тетенька, девушка, мужчина и др.).  

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

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

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

познакомиться!»). 

          Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

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

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

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

или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

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

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

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

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

         Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.   

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

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

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

Поздравительные открытки.  

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 

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

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

(Вас) поздравляю»). 

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

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

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

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 



Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо 

умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . «Весенние праздники» 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», 

«Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко» 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка 

школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы» 

 

2 класс 

Аудирование и понимание речи  

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов 

(3 слога, 2—3 слова).  

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет—пакет, удочка—уточка, 

гладит—глядит и др. (С опорой на наглядные средства.)  

Выполнение действий по инструкции с противопоставляемыми предлогами: в—на, 

у—за, над—под, с—на, к—от и др. Например: «Положи книгу на парту», «Положи книгу в 

парту», «Встань у парты», «Зайди за парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под 

партой» и т. д.   

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с 

последующим речевым отчётом о действии («Что ты делал?»).  

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. Например: 

«Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши её 

фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свои имя и фамилию» и т. д.  

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-родственники или слова, обозначающие функционально сходные 

предметы: Миша сделал маленькую табуретку — Коля сделал маленькую скамейку; Дети 

слепили во дворе снеговичка — Дети вылепили во дворе снегурочку. Дикция и 

выразительность речи  

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение.  

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке. Сначала двух Егорок на одном 

выдохе, потом трёх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — 

Егорка, два — Егорка, три — Егорка…)   

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен.  

Громкая, тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях.  

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

 Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражения лица: весёлое, грустное, 

удивлённое, сердитое.  

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого.   

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1 классе)   

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



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

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

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и 

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

пожалуйста…»).   

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». Развёртывание 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: «Здорόво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.    

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

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

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».   

Поздравление, пожелание.  

Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развёртывание с 

помощью обращения по имени и отчеству. 

 Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

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

  Поздравительные открытки.   

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

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

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

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

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 

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

сверстнику, близким людям.  

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

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

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста».  

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 



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

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

(Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

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

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

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.   

  

Примерные темы речевых ситуаций   

«Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днём рождения!».  

«Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три поросёнка», «Новогодняя сказка», 

«Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето».  

«Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», «Новогодний 

карнавал», «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в кружок», «Поклонимся 

памяти героев». 

 «Я в мире природы»: «У меня есть щенок!». 

3 класс 

Аудирование и понимание речи  

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—гости, 

тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике 

скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с 

помощью учителя).  

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. 

Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного.  

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию.  

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, которая 

капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, 

а там клякса от краски). Объяснение выбора.  

Дикция и выразительность речи  

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем 

звук [с], потом [з] на одном выдохе и др.  

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и 

ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои 

соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования 

к интонации вопроса и наоборот) и др.   

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях.   

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим 

тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально 

подобранных диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) 



выражения этих чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией.  

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег 

идёт. — Ура, снег идёт!  

Общение и его значение в жизни  

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше 

общение с ними?    

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?  

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с 

опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, 

попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д.  

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный 

материал и заранее подготовленные ситуации по определению правил:  

— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе 

никто ничего не поймёт;  

— говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;   

— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;  

— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это 

вежливо и не обижать его;  

— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», «Извините», 

«Спасибо».   

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и 

афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок 

друг другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д.   

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1 и 2 классах)   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

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

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание 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». 



Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.    

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

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

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».   

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

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

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

 Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

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

  Поздравительные открытки.   

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

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

комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», «Как красиво!» и 

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

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной 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, близким людям.  

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

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

отказа. Формулы «Извините, но…».   

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

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

реакция на выполнение просьбы.  

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

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

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

 Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

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

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

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.   

  

Примерные темы речевых ситуаций   

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник».  

«Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На приёме у врача», 

«Отправляюсь в магазин», «Я — зритель», «Какая сегодня погода?».  

«Я и мои товарищи»: «Мы собрались поиграть», «Лисичка со скалочкой», «Сказки 

про Машу», «Новогодние поздравления», «Снегурочка», «Весенние поздравления», 

«Готовим подарок к празднику», «Поздравляем с Днём победы!», «Узнай меня!».  



«Я в мире природы»: «Учимся понимать животных». 

 

4 класс 

 

Аудирование и понимание речи  

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного.  

Дикция и выразительность речи  

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях.   

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие 

чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, 

испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами.  

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них.  

Общение и его значение в жизни  

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение?  

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник —  устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение?   

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, 

сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов.   

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», 

«Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д.   

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1—3  классах)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

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

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание 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: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.    

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

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

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».   

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

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

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

 Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

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

  Поздравительные открытки.   

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

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

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

ты…», «Как красиво!» и др.   

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной 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 

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

сверстнику, близким людям.  

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

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…».   

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста».  

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 

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

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

(Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

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

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

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.   

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

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

Примерные темы речевых ситуаций   

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение».   



 «Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я — 

пассажир», «Знаки-помощники».  

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», 

«Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду 

письма!», «Извините меня…», «Поздравительная открытка».   

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 1 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Школьная жизнь 7 

2 Я и мои товарищи 9 

3 Играем в сказку 10 

4 Я дома 15 

5 Мир природы 4 

6 Игры и игрушки  17 

7 Мойдодыр 4 

 Всего: 66 

 

2 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Школьная жизнь 8 

2 Игры и игрушки  5 

3 Играем в сказку  7 

4 Я дома 4 

5 Мои товарищи в школе  4 

6 Готовим новогодний праздник 4 

7 Зимняя прогулка 4 

8 Мойдодыр 12 

9 Я за порогом дома 11 

1

0 

Мир природы  9 

 Всего: 68 ч. 

 

3 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Школьная жизнь 6 

2 Мои друзья  15 

3 Играем в сказку  12 

4 Я за порогом дома  12 



5 Я дома  6 

6 Мир природы 11 

7 Это я! 4 

 Всего: 68 ч. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» 

Программа учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Рабочая программа учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)» разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)» 

составлена на основе авторской программы М.Ю. Рау «Изобразительное искусство», Москва 

«Просвещение» 2011, под редакцией кандидата психологических наук, профессора 

Бгажноковой И.М. 

Рабочая программа по предмету  «Рисование (изобразительное искусство)»  

предназначена для обучения учащихся 1-4 класса по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью МБОУ 

«Сазоновская СОШ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Рисование (изобразительное искусство)» в 1-4 классах 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана 

на основе ФГОС образования обучающихся с умственной   отсталостью, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные  

качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Рисование 

(изобразительное искусство)», относятся:  

• положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату; 



• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному 

из возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения 

настроения, переживаний, эмоций; 

• умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно 

реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию 

(красиво/некрасиво); 

• представление о собственных возможностях, осознание своих 

достижений в области изобразительной деятельности, способность к оценке 

результата собственной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе 

деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины и 

выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

• умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); 

принятие факта существование различных мнений; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам 

одноклассников; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений в 

предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

• стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 

творческой  деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Регулятивные  БУД 

• Учить понимать учебную задачу 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

• Определять план выполнения задания на уроках изобразительного 

искусства под руководством учителя 

• Использовать в своей деятельности простейшие инструменты 

• Проверять работу, сверяясь с образцом 

Познавательные  БУД: 

• Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под 

руководством учителя 

• Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

• Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя 

• Группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с 

помощью учителя 



• Формировать приемы работы различными графическими материалами 

• Наблюдать за природой и природными явлениями 

• Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

Коммуникативные  БУД: 

• Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

• Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства 

в высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой) 

• Оформлять свои мысли в устной речи 

• Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

• Слушать и понимать речь других 

• Уметь работать в паре 

• Умение отвечать на вопросы различного характера 
 

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. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по  этому 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Рисование (изобразительное искусство)» на конец I этапа обучения  (IV класс): 

Минимальный уровень: 

• знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и т.д.; 

• знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 



• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

• рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

• знание название некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

• знание выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и 

др.; 

• знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения 

орнамента, стилизации формы предмета и т.д.; 

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

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

• следование при выполнении работы с инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

• использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

• применение разнообразных способов лепки; 

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 



• различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

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. 

 

Содержание учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)»  

в 1-4 классах 

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». 

1. Подготовительный период обучения  

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе. 

 Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения. Осязания 

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

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

рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима, произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке, направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

• отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

• размазывание по картону; 

• скатывание; раскатывание, сплющивание; 

• примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта  при подготовке детей к рисованию: 

• складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

• совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

• расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 



• составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

• приемы работы с ножницами; 

• раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, 

под, справа от, посередине; 

• приемы соединения аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина; 

• приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 

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

• рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

• рисование разнохарактерных  линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, 

овал). 

• рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием 

этих линий (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 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

• рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

• приемы рисование руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

• приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

• приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

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

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

• правила обведения шаблонов; 

• обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

 

2. 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. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное  и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

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

декоративном рисовании. 

 

3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, 

объем, пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия,  

аппликация и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

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

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств. Необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тел человека, животных и т.д. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

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

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

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

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

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

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

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

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

 

4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

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

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

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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



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

и т.д.) 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

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

эмоциональном  звучании и выразительности образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо – примакивание кистью; 

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

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

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

 

5. Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное  искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

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

прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы используют художник (краски, карандаши и т.д.). Красота   и разнообразие 

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

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

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

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

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

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

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

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения: В. 

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

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

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

орудий труда, костюмов). 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. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, 

жостовская роспись и т.д.). 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

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

рисование; 

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

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

- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

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



представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых  репродукций картин 

художников, книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Содержание программы учебного предмета  

«Рисование (изобразительное искусство)» 

1 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

 

Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное 

изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим - работа над понятиями 

"середина листа", "край листа". 

Формирование умения учитывать: 

- горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

- размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги. При 

объяснении учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений - старые 

детские работы. 

Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 

Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся 

чувство ритма при составлении узора). Использование в этой работе вырезанных силуэтных 

изображений. 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Примерные задания. 

Составление аппликации из вырезанных изображений объектов или их частей 

("Яблоки и груши на тарелке", Трибы", "Кувшинчик с цветами", "Большие и маленькие 

рыбки  аквариуме", "Листопад" - по выбору учителя). 

Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, листьев ("Коврик 

для игрушек"). 

Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов: "Листопад", "Грибы 

на пеньке" и т.п. Рисование с помощью опорных точек: "Кораблик на воде", "Флажки на 

веревке" и т.п. - по выбору учителя. 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

 

Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении 

(конструкции) объектов изображения, признаков их формы (обследованию предметов с 

целью их изображения).  

Обучение приемам изображения несложных, слабо расчлененных предметов с 

выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при обучении детей 

умению выделять признаки предметов (особенности формы, величину, пропорции частей, 

конструкцию предметов), использование очередности видов работ: 1) лепка, 2) составление 

изображений в виде аппликации (составление из частей целого), 3) изображение предмета 

под диктовку с демонстрацией этапов изображения на доске), 4) самостоятельное 



изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по величине и рядом - 

большего и меньшего по величине. 

Формирование графического образа дерева (представления и способа изображения). 

Обучение приемам изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи; обращение внимания детей 

на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - к их концу. 

Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное 

расположение частей, места их соединений, пропорции. Расположение частей фигуры 

человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, 

расставлены в стороны; ноги соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 

Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их 

пространственное расположение, пропорции частей в конструкции (при использовании 

видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование точек; 

самостоятельное изображение). 

Примерные задания 

Лепка (натура дается в сравнении): яблоко и груша; морковь и свекла; грибы, 

кувшин. Лепка игрушек: русская матрешка, утенок. 

Лепка сложно расчлененных объектов (поэтапно, под руководством учителя): 

человечек; барельефы: дом и дерево (из скатанных из пластилина отрезков "шнура"). 

Составление аппликации дома деревенского и городского типа из вырезанных из 

цветной бумаги квадратов, прямоугольников, треугольников (с дорисовыванием окон и др. 

карандашом, фломастером). 

Рисование с натуры предметов простой, слабо расчлененной формы: флажки 

квадратные и прямоугольные (в сравнении, с использованием вспомогательных опорных 

точек); воздушный шар, мяч, колесо велосипеда. 

Рисование с натуры вылепленных предметов (барельефов "Дом" и "Дерево"; 

объемных изображений); рисование выполненных аппликаций ("Дом", "Снеговик" и т.п. - по 

выбору учителя). 

Рисование по памяти нарисованных с натуры предметов (как упражнение в 

запоминании) с использованием игровой формы проведения занятия ("Кто лучше 

запомнил?"). 

 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

 

Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных 

художников, в книжных иллюстрациях предметы, животных, растения; называть 

изображенные действия, признаки предметов. 

Рекомендуемые для демонстрации произведения: натюрморты Ж.-Б. Шардена, В. Ван 

Гога ("Кувшины"), П. Сезанна, П. Кончаловского; И. Левитана "Золотая осень"; И. 

Шишкина "Рожь", "Зима"; работы Ватагина - или др. по выбору учителя, доступные 

пониманию учащихся. 

 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений переливать его в живописи» 

 

Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. 

Формирование умений работав красками (гуашью), пользоваться палитрой. Ознакомление 



детей с приемами, используемыми в народной росписи Дымкова и Городца (точки, дужки, 

штрихи, "тычок"). Прием "примакивание". Работа кончиком и корпусом кисти. 

Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в 

пределах солнечного спектра, название цветов ахроматического ряда (черный, серый, 

белый). Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов. 

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные 

впечатления от цветов солнечного спектра (при рисовании радуги). 

Примерные задания. 

Рисование сразу кистью - "Радуга". 

Раскрашивание изображений предметов, нарисованных ранее* (овощи, фрукты с 

ровной окраской; листья в осенней окраске). 

Роспись игрушек, вылепленных из глины на уроках изобразительного искусства или 

ручного труда: "русская матрешка", "Птичка" (гуашь по глине). Вариант работы: роспись 

силуэтных изображений игрушек, вырезанных учителем из бумаги. 

Выполнение цветных кругов с темной и белой "оживкой", используемых в 

современной городецкой росписи; изображение ягод "тычком". 

Рисование сразу кистью гуашью: веточки акации, цветы "ромашка", "василек", 

"одуванчик" и т.п. (способом "примакивание") - "графический диктант" (работа сразу 

кистью, гуашью); изображение фризом - травка, дерево, солнце, цветы в траве и т.п. 

Речевой материал 

Слова, словосочетания, фразы: 

Карандаш, краска, кисть (кисточка), ластик, банка, вода, тряпочка, бумага, альбом, 

глина (пластилин), клей, ножницы, шаблон; 

рисунок, аппликация, лепка; цвет, линия, круг, квадрат, узор; художник, картина; 

рисовать, стирать (ластиком); идет, стоит; лепить, размять, оторвать, вымыть, 

вытереть; 

красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый; черный, белый, серый; 

прямой, толстый, тонкий; большой, маленький (не)правильно, (не)красиво, хорошо (плохо), 

середина (посередине), туловище, голова, руки, ноги, шея (части тела человека); ствол, вет-

ки, листья (части дерева); крыша, стены, окна (части дома). 

Приготовь рабочее место. Налей в банку воду. Возьми карандаш... Нарисуй 

посередине листа (бумаги). Это рисунок (картина). Это край листа. 

Что будем рисовать? Покажи свой рисунок. Смотри как надо рисовать. Какая форма? 

На что похожа? Какой по цвету? Какой цвет? Как называется? 

Нарисуй здесь. Нарисуй так. Работай красками так. Нарисуй посередине листа. 

Держи кисть вот так (вертикально) - демонстрация приемов. Скачала нарисую..., потом 

нарисую... 

Разомни пластилин. Скатай шар, раскатай "палочку". Будем лепить человечка. Слепи 

голову... и т.д. 

(На предыдущем занятии, на котором учитель поставил задачу изучить детей 

различать и изображать форму предметов, они нарисовали контуры перечисленных 

объектов. 

Данный речевой материал учитель использует на уроках изобразительного 

искусства, повторяет и закрепляет его, пополняя новыми  словами, словосочетаниями и  

фразами на протяжении обучения детей (1-1V класс). 

 



2 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель 

использует в этой работе правильные и ошибочные варианты изображений - страые детские 

работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие 

направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Обучение способам достижения ритма в узоре в полосе 

повторением и чередованием формы и цвета элементов узора. 

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов 

очередности. 

Примерные задания. 

Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: ("Хоровод"), из 

наклееных на общий фон аппликаций (например, "Веселые Петрушки", "Игрушки на 

полке"). 

Рисование на темы: "Утки на реке", "Осень в лесу", "Снеговик во дворе", "Деревья 

весной", (гуашью на соответствующем фоне). 

Выполнение аппликаций: "Ваза с цветами" (цветы дорисовываются карандашом); 

"Узор в полосе из листьев и цветов" - "Красивый коврик"; 

Выполнение барельефа: "Ветка с вишнями" и его зарисовка. 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию». 

Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем 

от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в 

вертикальном,-горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование приема 

дорисовывания). 

Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от 

руки - геометрических форм - эталонов: круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, 

овала. Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений. 

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 

способов изображения различных деревьев (береза, ель, сосна). 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в 

статической позе (человек стоит). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с 

использованием приема сравнения). 



Примерные задания. 

Лепка: объемное изображение человека в одежде (женщина в длинной юбке, кофте, 

фартуке, в головном уборе - после демонстрации дымковской игрушки "Барыня"); игрушки 

"Котенок"; "Снеговик" (пластилин или глина, стека), "Птичка зарянка". 

Аппликация: "Петрушка", "Сказочная птица" - для праздника птиц. (Составление 

целого изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, 

соответствующих определенной форме части тела изображаемого объекта). 

Рисование: упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных, 

зигзагообразных линий карандашом в здании "Сломанный телевизор" (рисуются полосы 

разных видов на экранах телевизоров); "Волны на море", "Забор", "Лес вдали", "Динозавр" 

(дорисовывание ломанными линиями спины, хвоста, зубов в изображении); изображение с 

натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих разные пропорции и размеры 

(кружки, бутылки из-под молока и простокваши) - работа простым карандашом или 

фломастером. 

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека ("Женщина" или "Мама"); 

зарисовка выполненной ранее аппликации "Петрушка", "Сказочная птица" или др. (по 

выбору учителя). 

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) - по 

выбору учителя. "Береза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой", "Дом в деревне", "Дом в 

городе" - по выбору учащихся. 

 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи» 

Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, 

оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть 

локальный цвет предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 

покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и 

т.д.). Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

Примерные задания. 

Рисование сразу кистью: деревья "Сосна", "Ель"; "Волны на море"; "Кораблик плывет 

по воде". 

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант 

работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги): "Человек в 

одежде", "Мама в новом платье", "Птичка", "Котенок" или др. - по выбору учителя. 

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов; листьев 

несложной формы (акации, клевера и т.п. - на тонированной бумаге). 

Работа красками в сравнении: "Солнышко светит, белые облака" -"Серая туча, идет 

дождь" - сопоставление радостных и мрачных цветов (графический диктант гуашью по 

тонированной голубым цветом и серым цветом бумаге). 

 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Беседа по плану: 

1. Кто написал картину. 

2. Чем написал художник картину, на чем. 



3. Что художник изобразил на картине. 

4. Как нужно смотреть и понимать картину. 

Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан "Золотая 

осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин "Лес зимой", иллюстрации к сказкам 

Ю. Васнецова, В. Ко-нашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные пони-

манию учащихся. 

 

Речевой материал 

Во втором классе закрепляется речевой материал I класса. 

Новые слова, словосочетания, фразы: 

Гуашь, фон, акварель; береза, ель, сосна; одежда; кончик кисти; смешивать краски; 

круглый, квадратный, треугольный; 

Смешай краски. Примакивай кистью вот так... Я смешиваю краски. 

Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Что это? Что делает? Какое время 

года? Почему? 

3 класс 

 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей 

формы изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость 

соответствия размера рисунка и величины листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", 

"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

Формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины 

пространства: ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием 

загораживания одних предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по 

сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя. 

 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе 

(в вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения ритма в узоре 

повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную 

деятельность (лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания. 

Рисование на темы: "Осень. Птицы улетают"; "Дети лепят снеговика"; "Скворечник 

на березе. Весна"; "Деревня. Дома и деревья в деревне летом". Иллюстрирование сказки 

"Колобок": "Колобок лежит на окне", "Колобок катится по дорожке". 

Выполнение аппликаций: "Закладка для книг" (узор из растительных форм). "Разная 

посуда" (коллективная работа: на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, 

которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги). 

Выполнение узора с помощью картофельного штампа (элементы узора - 

растительные формы, снежинки и т.п. - выполняются с помощью учителя). 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 



предметов, пропорции, конструкцию» 

 

Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; 

использование метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах 

работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 

фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек: 

"Лошадка", "Гусь" или др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на 

ветру, развивающийся на ветру флаг). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, 

цветы, бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой 

росписи. Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии 

в аппликации. 

Примерные задания. 

Лепка; "Зайчик", "Гусь" по мотивам дымковской игрушки; пирамида из шаров, 

круглых лепешек, вылепленных в сериации по величине из пластилина; "Человек стоит - 

идет - бежит" (преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека). 

Аппликация: "Бабочка" (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое; 

дорисовывание фломастером); "Узор в квадрате из листьев"; 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: "Лошадка" или "Гусь" по выбору 

учителя; рисование с натуры разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и наблюдению: "Деревья зимой" (черная гуашь, кисть, 

шариковая ручка). "Деревья осенью. Дует ветер". 

Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики 

(стоит, идет, бежит). 

Рисование элементов Городецкой росписи (листья, бутоны, цветы). Составление 

узора в квадрате: "Коробочка". 

 

Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в  живописи» 

 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями 

"основные" ("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, 

которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, фиолетовый, 

коричневый). 

Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 

смешанных цветов на палитре. 

Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 

белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. 

Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном 



рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Примерные задания 

Рисование с натуры трех пиров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить 

составными цветами (например, лист тополя, апельсин, цветок и т.п.) 

Упражнение: Получение на палитре оттенков черного цвета (темно-серый, серый, 

светло-серчй), зеленого цвета (светло-зеленый), и окраска изображений (например, лист 

сирени, монеты и т.п.). 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов (посуда, игрушки самой простой 

формы, например, мяч, кубики и т.п.). 

Рисование элементов Городецкой или Косовской росписи (листья, бутоны, цветы). 

Работа в цвете на темы: "Осень. Птицы улетают", "Дети лепят снеговика", 

"Скворечник на березе. Весна", "Деревня. Дома и деревья в деревне летом". (Использование 

расширенных знаний учащихся о цвете, закрепление приемов получения светлых оттенков 

цвета при изображении кеба, земли, стволов деревьев). 

 

Развитие: «Обучение восприятию произведений искусства» 

 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать 

другие. 

3. Как художник изображает деревья в разные времена года. 

4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

Примерный материал к урокам: 

Произведения живописи: И.Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", 

"Березовая роща", И. Шишкин "Лес зимой", "Рожь", "Дубы"; Куинджи "Березовая роща"; А. 

Саврасов "Грачи прилетели"; И. Бродский "Опавшие листья"; А. Пластов "Колокольчики и 

ромашки", "Первый снег"; К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой "Ветка липы". 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, 

изделия Городца, Косова, Дымково, Хохломы, Каргополя. 

Речевой материал. 

Закрепление речевого материала I и II класса. 

Новые слова, словосочетания, фразы: 

Художник, природа, красота; белила, палитра; 

ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 

уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

идет, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

светлый (светло-синий), и т.д; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, 

низкий; близко, далеко; 

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, (картофельный) штамп, русский узор, 

народный узор; Россия, Русь, народ, русский и другие народности. 



приготовь рабочее место; рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй, как 

запомнил (по памяти); работай кончиком кисти, вот так; помой кисточку в воде; 

в узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре желтый; форма предмета похожа на 

овал; 

Сначала нарисую ствол, потом ветки. Машина загораживает дом. 

 

4 класс 

 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности»  

 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины 

удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, 

средний (использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех 

планах, вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по величине: 

больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему 

достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на 

курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и 

ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; 

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского 

типа); "Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, 

цветы, уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию» 

 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения 

от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа 

способа изображения, "графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по 

памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветреную 

погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица 

человека), формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и 



кончиком кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; 

составление узора в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - 

геометрические формы и стилизованные формы растительного мира). 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам 

каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные образы, по выбору 

учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и 

больших кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов и 

овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы 

(листьев дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с характерной 

формой, несложной по сюжету дерево на ветру); 

- передавать глубину пространства, используя загораживание одних 

предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов от наблюдателя; 

работать акварелью "по-мокрому". 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу учебного года. 

В 1 классе  

Учащиеся должны знать: 

- названия и назначения художественных материалов, инструментов и 

принадлежностей, используемых на уроках изобразительного искусства в I классе; 

- названия выразительных средств изобразительного искусства: "линия", "цвет"; 

названия основных цветов солнечного спектра, цветов ахроматического ряда;  

- названия изображаемых на уроке предметов, действий объектов, изобразительных 

действий; 

- элементарные правила работы с краской, пластилином (шиной), клеем, карандашом;

  

- строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части 

дерева, дома; 

- порядок расположения одного или нескольких изображений на 

листе бумаги. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, 

придерживая его рукой; правильно держать при рисовании карандаш, при рисовании 

красками - кисть; 

- ориентироваться на изобразительной плоскости ("середина", "край" листа бумаги); 

- подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы свое рабочее место; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом; 

- проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, не вращая 

при этом лист бумаги; соединять линией точки; 

- различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 

_- закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу кистью, 

пятном, без предварительного изображения карандашом; 



- узнавать, называть геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

- передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, 

устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

отождествлять свой рисунок с предметом; 

- подготавливать к работе пластилин (глину); использовать приемы лепки: 

раскатывание комка кругообразными движениями между ладонями до образования шара; 

продольными движениями ладоней  

-до образования "палочки", сплющивания полученного образования, 

отщипывания и т.д.; примазывать отдельные части при составлении целой формы; 

- в аппликации использовать приемы: вырезания ножницами (резать по прямой линии 

полоски бумаги) и аккуратного наклеивания; 

- узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные 

предметы и действия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине под 

руководством учителя. 

 

Во 2 классе 

Учащиеся должны знать: 

- о работе художника, ее особенностях (элементарные сведения); 

- требования к композиции изображения на листе бумаги; 

- некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели, сосны); 

строение дерева (части дерева); 

- речевой материал, изучавшийся в I и II классе; 

Учащиеся должны уметь: 

рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных 

направлениях (горизонтальном, вертикальном, наклонном к горизонтальному направлению); 

- рисовать предметы с простой, слабо расчлененной формой (с помощью опорных 

точек, по шаблону или самостоятельно, от руки); 

- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке под руководством 

учителя и по памяти, самостоятельно; 

- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные 

признаки, учитывая строение; 

- изображать дома городского и деревенского типа; 

- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на 

тему; 

- выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы или цвета; 

- следовать предложенному учителем порядку действий при складывании 

аппликации, в лепке, рисовании. 

 

В 3 классе 

Учащиеся должны знать: 

- о необходимости сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): 

части дерева, дома, тела человека; 



- названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки (Дымково, Городе ц и др.); 

- иметь представление о приемах передачи глубины пространства 

(загораживании одних предметов другими, зрительном уменьшении 

их по сравнению с расположенными вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 

Учащиеся должны уметь: 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение знакомого предмета среди выполненных 

ошибочно; исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием 

формы и цвета его элементов; 

- изображать элементы Городецкой росписи; 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (на 

что похожа форма?); 

- владеть приемами посветления цвета (разбавлением краски водой 

или добавлением белил); 

рассказать, что изображено на картине, перечислить характерные 

 

Тематическое планирование 

 1 класс 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 1 Подготовительный период обучения 2 

2 Обучение композиционной деятельности 9 

3 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

10 

4 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

9 

5 Обучение восприятию произведений искусства 3 

 Всего 33 

                                                                                                                                                                                                          

2  класс 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1 Подготовительный период обучения 2 

2 Обучение композиционной деятельности 9 

3 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

10 

4 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов 

и формирование умений передавать его в живописи 

10 

5 Обучение восприятию произведений искусства 3 

 Всего: 34 



 

3  класс 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1 Обучение композиционной деятельности 9 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

13 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов 

и формирование умений передавать его в живописи 

7 

4 Обучение восприятию произведений искусства 5 

 Всего: 34 

 

 

4  класс 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1 Обучение композиционной деятельности 9 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

13 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов 

и формирование умений передавать его в живописи 

7 

4 Обучение восприятию произведений искусства 5 

 Всего: 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

      Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей  обучающихся с умственной 

отсталостью. Программа построена на основе  программы по музыке И.А.Буравлевой под 

редакцией И.М.Бгажноковой Москва «Просвещение» 2011г.  
Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры; воспитание деятельно-практического отношения  к музыке, способствующего 

развитию  школьника и адаптации его в обществе.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

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



певческого голоса, творческих способностей обучающихся.        

 

Общая характеристика учебного предмета   

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

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

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

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

  

   Программа нацелена  на изучение   целостного  представления  о  музыкальном 

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  

образцов  музыкального  фольклора. Изучение музыкального искусства в школе направлено 

на развитие эмоционально-нравственной сферы  школьников; развитие способности  

эмоционального восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 

художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 

музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

                                 

Место предмета  «Музыка» в учебном плане. 

      В соответствии с учебным планом на учебный предмет «Музыка» отводится:    в 

1кл. - 64 часа (2 часа в неделю) ,2,3, 4 классах - 34 часа (1час в неделю).  

 

Предметные результаты по предмету 

      Программа определяет 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

1 класс 

Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании барабан, 

бубен); 

пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

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

различение песни, танца, марша; 

2 класс 

Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

различение песни, танца, марша; 

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

Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 



ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

различение песни, танца, марша; 

3 класс 

Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

гитара); 

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

различение вступления, запева, припева,  

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

4 класс 

Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

гитара); 

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

различение вступления, запева, припева,  

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

       Предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются, как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

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

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 



3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

 

Содержание программы 

  В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталос-

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

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музы-

кальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание про-

граммного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

    Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

    Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию;  

― развитие умения различать части песни (вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором;  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан 

и др.) 

    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 требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  



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

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы;  

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

―  развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки,  

- развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; ― развитие умения 

использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен; 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие). 

Игра на шумовых инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

барабан; металлофон; ложки и др.). 

            Музыка, рекомендуемая для обучения школьников с нарушением интеллекта, 

большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного 

им, гораздо шире. Ознакомление обучающихся с музыкой, сочиненной не специально для 

детского возраста значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное 

воздействие на познавательные способности, является естественной формой овладения, 

богатства музыкальной культуры.  

    Музыка способствует нормализации психических процессов, а также преодолению 

невротических расстройств, свойственных учащимся коррекционных школ, поэтому 

учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная задача 

педагога музыки – придать видам работы с детьми эмоциональную привлекательность. 



Участие детей с недостатками в развитии в художественной деятельности дает им 

нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в собственные силы. 

           Существует несколько методических этапов в развитии интереса к музыке. 

            Первый этап связан с занимательностью, т.е. с элементами игры, с 

прослушиванием фрагментов музыкальных произведений, сказок, с одновременным 

рассказом учителя о содержании музыки. На этом этапе важны яркие иллюстрации, 

связанные с содержанием песен. 

           На втором этапе у учащегося появляется желание ответить, спеть, выучить 

слова, принять участие в концерте, попытаться сыграть на инструменте, прослушать более 

сложное музыкальное произведение. В это время большую роль в развитии интереса играет 

опрос детей: кто первый вспомнит название песни, слова, споет мелодию, расскажет о 

содержании прослушанной музыки. 

          На третьем этапе у детей появляется желание освоить ноты, спеть попевку по 

нотам, но последний вид работы почти не доступен детям с нарушением интеллекта.     

 

Тематическое  планирование 

 
1 класс 

1 четверть. Тема: «Какие чувства передает музыка». 

            

1  

«Какие чувства передает музыка». Введение. 2 час 

 2 «Настроение музыки». 2 час 

3 «Веселая и радостная музыка». 2 час 

4 «Грусть и печаль в музыке». 2час 

5 «Узнай настроение». 2 час 

6 «Праздник осени». 2 час 

7 «Нежная и светлая музыка». 2 час 

8 «Торжественно-патриотическая музыка». 2 час 

9 «Какие чувства передает музыка». Повторение. 2 час 

 Итого: 18 часов 

2 четверть. Тема: «О чем рассказывает музыка». 

1.  «О чем рассказывает музыка». Введение. 2 час 

2.  «Движение и музыка». 2 час 

3.  «Природа и музыка». 2 час 

4.  «О чем рассказывает танец». 2 час 

5.  «Рассказы музыки о зиме» 2 час 

6.  «Музыка Нового года». 2 час 

7.  «О чем рассказывает музыка». Повторение. 2 час 

 Итого: 14 часов 

3 четверть. Тема: «Как рассказывает музыка». 

1.  «Как рассказывает музыка». Введение. 2 час 

2.  «Жанры музыки». 2 час 

3.  «Темп в музыке». 2 час 

4.  «Динамика в музыке». 2 час 

5.  «Рассказы лада о настроении». 2 час 

6.  «Ритм в музыке» 2 час 

7.  «Музыкальные регистры (высоко, низко)». 2 час 

8.  «Тембр в музыке (Догадайся, кто поет)». 2 час 

9.  Повторение по теме четверти 2 час 

 Итого: 18 часов 

4 четверть. Тема: «Что и как рассказывает музыка». 



1.  «Что и как рассказывает музыка». Введение. 2 час 

2.  «Грустные рассказы минора». 2 час 

3.  «Веселые сказки мажора». 2 час 

4.  «Что и как рассказывает песня». 2 час 

5.  «Что и как рассказывает танец». 2 час 

6.  «Что и как рассказывает марш». 2 час 

7.  «Что и как рассказывают жанры». 2 час 

8.  «Что и как рассказывает музыка».Повторение. Урок-концерт.  2час 

 Итого: 16 часов 

 Всего :  64ч. 

2 класс 

1 полугодие. Тема: «Три кита в музыке» 

№ Тематика уроков  Количество 

часов 

1.   «Три кита в музыке». Введение. 1 час 

2.  «Три кита в музыке (Узнай незнакомца)». 1 час 

3.  «Кит «Марш» в музыке». 1 час 

4.  «Виды марша». 1 час 

5.  «Кит «Марш» - три варианта марша».  2 часа 

6.  «Кит «танец» в музыке». 2 часа 

7.  «Виды танца: вальс, полька, пляска». 1 час/9 часов 

8.  «Танец «Вальс» (его особенности в движении)». 1 час 

9.  «Танец «Полька» (его особенности в движении)». 1часа 

10.  «Пляска» (ее особенности в движении)». 1 часа 

11.  «Кит «песня». 1 часа 

12.  «Разнообразие песенного жанра (Угадай мелодию)». 1 часа 

13.  «Киты встречаются вместе». 1 часа 

14.  «Три кита в музыке». Повторение. 1 часа/7 часов 

 Итого:     9 ч. – 1четв. 

    7 ч – 2 четв. 

2 полугодие. Тема: «О чем говорит музыка» 

1. «О чем говорит музыка». Введение. 1 час 

2. «Что выражает музыка». 1 час 

3. «Как музыка выражает черты человеческого характера». 1 час 

4. «Послушай,  инструменты говорят». 1 час 

5. «О чем говорит народная музыка» 1 час 

6. «Как музыка говорит о временах года» 1 час 

7. «О чем рассказала песня». 1 час 

8. « О чем рассказал танец».  1 час 

9. «О чем рассказал марш».  1 час 

10. «Что музыка изображает» 1 час/10 часов 

11. «Как музыка изображает» 1 час 

12. «Как музыка изображает движение» 1 час 

13. «Как музыка говорит о природе» 1 час 

14. «О чем говорит мажор» 1час 

15. «О чем говорит минор» 1час 

16. «О чем говорят лады» 1час 

17. «О чем говорит музыка». Повторение по теме 1 час 

18. Урок-концерт 1час/8 часов 

 Итого:   10 ч. – 3 четв  



    8 ч. – 4 четв 

 Всего : 34 ч. 

                                               3 класс  

 1 полугодие. Тема: «Куда ведут нас три кита». 

1.  «Куда ведут нас три кита». Введение. 1 час 

2.  «Куда ведут нас три кита. Музыкальное путешествие с 

друзьями». 

1 час 

3.  «Знакомство с новыми областями музыки». 1 час 

4.  «Куда ведет нас песня». 1 час 

5.  «Путешествие одной песни». 1 час 

6.  «Встреча с концертом». 1 час 

7.  «Куда ведет нас танец (А ну-ка, потанцуй)». 1 час 

8.  «Куда ведет нас танец». 1 час 

9.  «Волшебная встреча в музыкальном театре».        1 час/9 ч. 

10.  «Куда ведет нас марш». 1 час 

11.  «По дороге с маршем». 1 час 

12.  «Путешествие по дорогам музыки». 1 час 

13.  «В гостях у музыкальной сказки «Волк и семеро козлят». 1 час 

14.  «Встреча в музыкальном театре». 1 час 

15.  «Куда ведут нас три кита». Повторение. 2 час 

 Итого:    9 ч. – 1 четв  

   7 ч. – 2 четв 

2 полугодие. Тема: «Что такое музыкальная речь» 

1.  «Введение в тему» 1 час 

2.  «Малые жанры (песня). 1 час 

3.  «Малые жанры (танец)».  1 час 

4.  «Малые жанры (марш)». 1 час 

5.  «Малые жанры (песня,  танец, марш)» 1 час 

6.  «Интонация – выразительность музыки» 1  час 

7.  «Скороговорка – как метод интонационной выразительности» 1 час 

8.  «Темп, как важное выразительное средство музыки». 1 час 

9.  «Динамика, как важное выразительное средство музыки». 1 час 

10.  «Повторение изученного материала по теме полугодия»      1 час/10 

час. 

11.  «Лад, как важное выразительное средство музыки». 1 час 

12.  «Тембр, как важное выразительное средство музыки». 1 час 

13.  «Инструменты народного оркестра». 2 час 

14.  «Инструменты симфонического оркестра».  2 час 

15.  Повторение темы. 1 час 

16.  «Урок-концерт». 1 час/8ч 

 Итого:  10 ч. – 3 четв. 

    8 ч. – 4 четв 

 Всего:  34ч. 

 4 класс  

 1полугодие Тема «Развитие музыки»  

1. «Введение в тему четверти» 1 ч 

2. 

3. 

 «Темповое развитие»  

 «Темповое развитие в симфонической сказке» 

1 ч 

1ч 

4. 

5. 

«Динамическое  развитие» 

 «Динамическое  развитие в симфонической сказке.»  

1ч 

1ч 

6.  «Ладовое развитие»  1ч 



7.  «Ладовое развитие балета»                                 1ч 

8.  «Композиторское развитие музыки в симф№4 Чайковского» 2ч 

9. «Исполнительское  развитие в вокальной музыке»     2 ч 

10.  «Ладовое развитие   фортепианной музыки »           1 ч 

11.  «Тембровое развитие. Инструменты симфонического оркестра»         1 ч 

12. 1 «Послушай и определи. Виды развития музыки».  1 ч 

13.  «Виды развития музыки  1ч 

14. «Повторение  по теме полугодия «Развитие музыки» 1ч/16 ч 

 2полугодие Тема: «Формы музыки»  

15. 

16. 

17. 

18. 

«Формы музыки 

 «Одночастная форма» 

 «Особенности построения 1частной формы» 

 «Определение 1частной формы» 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

19. 

20. 

21. 

«Двухчастная форма»                              

 «Особенности построения 2частной формы» 

 «Определение 2частной формы» 

1ч 

1ч 

1ч 

22. 

23. 

24. 

«Трехчастная      форма»  

 «Особенности построения 3частной формы» 

«Определение 3 частной формы»    

1ч 

1ч 

1ч 

25. 

26. 

27. 

 «Рондо»  

 «Особенности построения формы рондо 

 «Определение формы рондо»  

1ч 

1ч 

1ч 

 

28. 

29 

30 

«Вариации»  

 «Особенности построения формы вариации» 

 «Определение формы вариации»  

1ч 

1ч 

1ч 

31 «Повторение по теме полугодия «Формы музыки» 1ч 

32 «Урок-концерт» 1ч/18ч 

                                                                                  Итого: 34ч 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» 

Программа учебного предмета «Труд (Технология)» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Рабочая 

программа учебного предмета «Труд (Технология)» разработана с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей  обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа учебного предмета  «Труд (Технология)» составлена на основе 

авторской программы Л. А. Кузнецовой «Технология. Ручной труд», Москва, 

«Просвещение» 2011, под редакцией кандидата психологических наук, профессора 

Бгажноковой И.М.. 

Рабочая программа по предмету  ««Труд (Технология)»»  предназначена для 

обучения учащихся 1-4 класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучения для обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Сазоновская 

СОШ». 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Труд (Технология)» в 1-

4 классах 

Изучение учебного предмета «Ручной труд» направлено на достижение следующих 

результатов.  

Личностные результаты 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

Коммуникативные БУД: 

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

ученик, ученик – класс, учитель – класс); 

– умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

– умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

– умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

– умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

– умение доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Регулятивные БУД: 

– умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

– умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

– умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

– умение соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочётов. 

Познавательные БУД: 

– умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 



– умение делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

– умение наблюдать; умение работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и других носителях). 

 

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. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по  этому 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Труд (Технология)» на конец I этапа 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 ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

• знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые 

на уроках ручного труда; 

• анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

• пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; 

• составление стандартного плана работы по пунктам; 

• владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

• использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

• выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 



• знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

• знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

• знание видов художественных ремесел; 

• нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

• знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

• осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

• отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 

расходование материалов; 

• использование в работе с разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение 

и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

• осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

• оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

• установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

• выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения. 

 

 

       В результате изучения курса «Труд (Технология)» учащиеся должны знать: 

-правила организации рабочего места;  

-виды трудовых работ (лепка, конструирование, резание бумаги, наклеивание, 

сматывание ниток);  

-названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правила их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

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

формообразования, соединения деталей). 

 должны уметь: 

-самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

-анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

-владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 



-работать с доступными материалами (пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками; конструировать из деревянного конструктора). 

         

Содержание учебного предмета «Труд (Технология)» в 1-4 классах 

1 класс 

Первая четверть 

Вводное занятие 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. 

Работа с  пластилином 

Упражнения в подготовке материала к лепке. 

Изготовление лесенки, забора, домика, ёлки из предварительно подготовленных 

палочек и столбиков различной длины и толщины. 

Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяч. 

Лепка по образцу овощей и фруктов: яблоко, помидор, апельсин; составление 

композиции из изготовленных овощей и фруктов. 

Лепка по образцу предметов овальной формы: слива, огурец, картофель; составление 

композиции. 

Работа   с природным материалом 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (большой, 

маленький). 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков; составление 

композиции. 

Составление по образцу сюжетной картины из засушенных листьев: «Отлёт птиц», 

«Букет». 

Работа с бумагой 

Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжек. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги. 

Изготовление из плотной бумаги по образцу летающих игрушек: стрелы, змея. 

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или обёрточной бумаги. 

Изготовление по образцу стаканчика для семян. 

Упражнение в разрезании  ножницами по следу сгиба. Вырезание квадратов, 

прямоугольников из полосы, образованные путём складывания. 

Вырезание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону. 

Скругление углов прямоугольников и квадратов на глаз. 

Вторая четверть 

Работа с пластилином 

Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

Изготовление по образцу ежа из пластилина. 

Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из природного 

материала. 

Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клёна. 

Изготовление рыбки из шишки, хвост и плавники из пластилина. 

Изготовление по образцу мышки, утёнка из жёлудя, используя проволоку. 

Работа с бумагой 



Изготовление ёлочных гирлянд из полосок цветной бумаги. 

Изготовление гирлянд змейка. 

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнение в разрезании по 

намеченным кривым линиям. 

Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам, изображений овощей и 

фруктов. 

Изготовление образцу флажков из цветной бумаги. 

Третья четверть 

Работа с пластилином с применением инструментов 

Лепка по образцу рельефов букв и цифр. 

Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. 

Работа с природным материалом (многодетальные изделия) 

Изготовление по образцу птички из пластилина, веточек. Шишек. 

Изготовление по образцу кораблика из грецкого ореха, ракушек, сосновой коры с 

парусом из листьев или бумаги. 

Изготовление по образцу совы из шишки с деталями из бумаги. 

Изготовление по образцу поросёнка из шишки. 

Изготовление по образцу пингвина из шишки и деталями из пластилина. 

Оформление макетов изготовленными изделиями с создание игровой ситуации. 

Работа с бумагой (аппликации) 

Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур, чередующихся 

по форме и цвету (круг, квадрат, прямоугольник). 

Самостоятельное изготовление орнамента в квадрате. 

Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи. 

Работа с нитками 

Свойства ниток: упражнения в разрывании, резании ниток разной длины. 

Связывание, наматывании е ниток. 

Витьё  шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков. 

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток. 

Четвёртая четверть 

Работа с пластилином (макеты) 

Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок («Репка», 

«Колобок»). Работа в группе. 

Работа с бумагой (аппликация) 

Изготовление растительного орнамента в полосе. 

Работа с нитками (шитьё по проколу) 

Упражнения: вдевание нитки в иголку, закрепление нитки в начале и в конце 

строчки. 

Шитьё по проколам способом «игла вверх-вниз» на полосе картона. 

Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: квадрат, круг, 

прямоугольник. Закрашивание контура. 

Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов, с последующим 

закрашиванием. 

Вышивание по рисунку с самостоятельным прокалыванием и последующим 

раскрашиванием. 



Вышивание разнообразных фигур по рисунку с самостоятельным прокалыванием 

(«игла вверх-вниз»). 

 

2 класс 

1 четверть 

Работа с глиной 

Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака, кубик большой, 

маленький, брусок высокий, низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома. 

Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

киянки, рубанка, молотка с квадратным бойком (первое изделие по образцу, остальные 

самостоятельно. 

Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. 

Игра «правила уличного движения» (используя изделия). Слабые учащиеся лепят по 

образцу. 

Работа с природными материалами (многодетальные объёмные изделия). 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу птичек из желудей, перьев и палочек или ослика из 

желудей, крылаток ясеня, палочек. 

Самостоятельное изготовление по образцу зайца из желудей, палочек, крылаток, 

проволоки. 

Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, 

бумажных, поролоновых, кожаных деталей. 

Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, 

еловой шишки, палочек и бумажных деталей. 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

Изготовление счётного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, 

кругов. Разметка бумаги тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по по прямым и 

кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Работа с текстильными материалами 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косичек. 

Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков 

нитей, шпагата, тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями – повторение приёмов шитья (игла вверх-

вниз). Завязывание узелка. 

Экскурсия в швейное ателье. 

2 четверть 

Работа с пластилином 

Лепка предметов цилиндрической формы : кружки, стаканы для карандашей. 

Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для 

слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, 

остальные – с натуры. 

Лепка с натуры посуды конической формы: ведёрка, цветочного горшка. Нанесение с 

помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий.  Первое изделие выполняется по 

образцу, остальные – с натуры. 



Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса 

и круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с 

помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой стол». Слабые учащиеся 

выполняют работу с натуры. 

Работа с природными материалами (аппликационные работы и панно) 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листье, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, перьев, зёрен, опилок на плотной подложке. (декоративные 

узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных). 

Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на  изделия из 

картона аппликации. 

Изготовление из картона плоских ёлочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, офощей, фруктов, рыб, птиц, животных игрушек. 

Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся изготовляют изделия 

несложным контуром. 

3 четверть 

Работа с пластилином 

Лепка по образцу стилизованных фигурок птиц: цыплёнка, утёнка, утки, гуся. 

Лепка по образцу фигурок животных: кошки и белки. 

Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 

учащихся лепка по образцу. 

Работа с природными материалами. 

Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 

простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке 

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

Работа с бумагой и картоном 

Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 

разрезание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой 

с обеих сторон. 

 Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей 

по линейке. 

 Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

Работа с текстильным материалом 

Упражнение в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с чётко выраженной лицевой и изнаночной 

стороной на подложке из картона 

Ознакомление с ручными стежками (смёточный стежок). Упражнение на полосе 

бумаги в клетку. 

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по 

самостоятельно составленной выкройке, смёточным стежком. Оформление концов закладки 

кисточкой. 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме 

квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани.  



4 четверть 

Работа с пластилином 

Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и 

медведь», «Лиса и журавль». 

Работа с бумагой 

Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной 

бумаги. 

Изготовление по образцу плоской модели трёхсекционного светофора. 

Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», 

используя изделия учащихся. 

Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и 

ткани. 

Работа с текстильными материалами 

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения в полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки 

кисточками. 

Вышивание салфетки из канвы стежками смёточными и «шнурок». Инструменты, 

применяемые при работе с  тканью. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

 

3 класс 

1 четверть 

Работа с природным материалом 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски жёлудя, 

проволоки, пластилина. 

Работа с бумагой и картоном 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок.  

Работа с проволокой 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

Сгибание проволоки под прямым углом, отрезание кусачками по заданному размеру.  

Изготовление деталей для работы с природным материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделий по показу.  

Работа с древесиной 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку 

вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок 

квадратной и прямоугольной формы из фанеры для изделий из природных материалов. 

Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, 

обработанных напильником и наждачной бумагой. 



Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, 

колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов.  

2  четверть 

Работа с природным материалом 

Изготовление по замыслу объёмных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Работа с металлоконструктором 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трёх 

плоских планок. Выполнение приёмов работы ключом и отвёрткой. 

Составление из плоских фигур сложных фигур (домик, машина, паровоз). Разборка 

собранных изделий. 

Сборка по образцу лопатки, грабель. Разборка изделий. 

Сборка по образцу лесенки. Разборка изделия. 

Сборка по образцу стола. Разборка изделия. 

Сборка по образцу и техническому рисунку стула. Разборка изделия. 

Работа с бумагой и картоном 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление ёлочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных масок из тонкого картона и плотной бумаги. 

Отделка изделий аппликативными украшениями. 

         

3 четверть 

Работа с бумагой и картоном 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке.  

Изготовление обложки для проездного билета.         

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление папки для тетрадей без клапанов, с  завязками. 

Работа с текстильными материалами 

Ознакомление с косым обмёточным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона 

по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотоплёнки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеёнки или бархатной бумаги для счётных палочек, 

ножниц. Обмётывание боковых срезов по готовым проколам косыми стежками. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани. 

Работа с древесиной 

Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы извлечь 

гвоздь и распрямить подготовить буравчиком гнездо под шуруп,  ввернуть шуруп. 

Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с 

применением деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать). 

Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек-

лопаток, носилок, корабликов. 

4 четверть 

Работа с картоном и бумагой 



Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развёрстки и коробки 

по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. 

Работа с текстильными материалами 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка. Переведённого на льняное полотно, ручными стежками, оформление вышитого 

куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца. 

Работа с металлоконструктором 

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с 

перекрещенными ножками. 

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. 

Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. 

Работа с древесиной 

Самостоятельное изготовление по образцу и представлению вагончика, тележки, 

машины. 

 

4 класс 

Работа с бумагой и картоном 

Аппликация – орнамент (коврик) Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая 

комната). 

Объёмные игрушки из картона и бумаги. Модель парашюта. Модель планера. Макет 

комнаты. 

Пакеты и конверты. Пакеты для семян Карманы для библиотечных формуляров. 

Конверты для почтовых отправлений. 

Ёлочные украшения. Фонарики. Гирлянды. Снежинки. Корзиночки. Полумаски. 

Чемоданчики для новогодних подарков. 

Коробки открыты коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

Работа с тканью 

Изготовление ткани. Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полосок 

цветной бумаги. 

Салфетки-прихватки. Салфетки для переноса горячей посуды из двух слоёв ткани, с 

обработкой срезов украшающими стежками «через край». Другие виды обработки салфеток 

прихваток 

Подушечка для игл 10Х10см., украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

Ремонт одежды 

Пришивание пуговиц. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней 

одежде. Стачивание распоровшегося шва. 

Мягкие игрушки 

Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка). 

Работа с металлом и древесиной 

Изделия из проволоки. Декоративные фигурки зверей и птиц (гибка по контуру 

рисунка). Цепочки в 2-3 оборота. Подставки под книги. 

Изделия из жести и тонколистового металла. Коробочки из вырезанных по размерам 

заготовок. Игрушка «летающий пропеллер». 

Изделия из древесины 

Игрушечная мебель (из выструганных по ширине и толщине заготовок). 



Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль. 

Поделки из природного материала. 

Изделия из фанеры 

Силуэт с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, грузовая 

машина). 

Силуэт птиц и зверей. 

 

 

Тематическое планирование 

 1 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Работа с пластилином 11 

3 Работа с пластилином 11 

4 Работа с природным материалом 5 

5 Работа с бумагой 32 

6 Работа с нитками 17 

 Всего: 66 

 

2 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Сбор природного материала (экскурсия) 1 

3 Работа с пластилином 10 

4 Работа с бумагой и картоном 18 

5 Работа с текстильными материалами 22 

6 Работа с природными материалами 15 

7 Итоговый урок 1 

 Всего: 68 ч. 

 

 

3 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Вводный урок. 2 

2 Работа с бумагой и картоном 24 

3 Работа с текстильными материалами 

Экскурсия в швейную мастерскую 

18 

1 

4 Работа с проволокой 5 

5 Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу. 

5 

1 

6 Работа с металлоконструктором 

Экскурсия в слесарную мастерскую 

4 

1 

7 Работа с древесиной 5 



Экскурсия в столярную мастерскую 1 

8 Итоговый урок 1 

 Всего: 68 ч. 

 

 

 

4 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Работа с бумагой и картоном 37 

3 Работа с текстильными материалами 21 

4 Работа с проволокой и металлом 5 

7 Работа с древесиной 3 

8 Итоговый урок 1 

 Всего: 68 ч. 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Адаптивная 

физическая культура» 

Программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Рабочая 

программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  обучающихся с 

ОВЗ. 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

составлена на основе авторской программы А.А. Дмитриева «Адаптивная физическая 

культура», Москва «Просвещение» 2011, под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора Бгажноковой И.М. 

Рабочая программа по предмету  «Адаптивная физическая культура»  предназначена 

для обучения учащихся 1-4 класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Сазоновская СОШ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Адаптивная 

физическая культура» в 1-4 классах 

 

На уроках физической культуры идет освоение таких личностных результатов, как: 

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

Родину;  

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

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 



насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

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

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

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

На уроках физической культуры формируются следующие базовые учебные 

действия: 

Личностные БУД 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

Коммуникативные БУД 

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

ученик – класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации; 

Регулятивные БУД 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 



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

действия одноклассников; 

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура» включают 

освоенные обучающимися знания и умения и готовность их применения. 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными 

видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.  

 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

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

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  



знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только в 

учебном плане, но и в организации жизнедеятельности школьников, так как 

непосредственно связаны с сохранением и укреплением их здоровья и развитием 

возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей процесса 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Спектр столь широко обозначенных задач, несомненно, может быть решен только всей 

совокупностью урочной и внеурочной деятельности, приобретением опыта социального 

взаимодействия в процессе проведения массовых спортивных событий, а также участием 

ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Содержание программы отражено в четырех разделах:  

«Знания о физической культуре»,  

«Гимнастика»,  

«Легкая атлетика», 

«Подвижные игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

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

 

 

 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в 1-4 

классах 

 

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».  

 



Класс 

 

Раздел Всего 

часов. 
Знани

я о 

физической 

культуре 

Легка

я атлетика 

Гимна

стика 

Игры 

1 4 39 43 13 99 

2 4 41 44 13 102 

3 4 39 46 13 102 

4 5 33 48 16 102 

 

 

Знания о физической культуре 

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

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

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

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

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

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (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. 

Упражнения с предметами: 

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

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

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

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

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



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

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

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

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

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

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

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

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

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

изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с 

открытыми и с закрытыми глазами. 

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

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

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

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

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

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

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

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

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

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

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

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

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

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

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

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подвижные игры 



Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

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

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

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

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

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

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

Содержание программы учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

1 класс 

Общие сведения: Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение 

для человека. Правила поведения на уроках физической культуры ( техника безопасности в 

спортивном зале и на площадке). Чистота зала, снарядов. Подготовка спортивной формы к 

уроку. Переодевание. Название снарядов и оборудования в спортивном зале. Понятие о 

правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Гимнастика: 

Теоретические сведения: правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. 

Практический материал: размыкание на вытянутые руки в колонне, шеренге. 

Повороты направо, налево, кругом. Движение в колонне. Выполнение команд: « Шагом 

марш!», « Стоп», « Бегом марш!», « Встать!», « Сесть!», « Смирно!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

-упражнения для мышц шеи: наклоны туловища и головы вперед, назад. В стороны 

из исходного положения- стойка ноги врозь, руки на поясе. Повороты туловища и головы 

вправо и влево. В стойке ноги врозь, руки на поясе, повороты туловища в стороны. 

- упражнения для укрепления мышц спины и живота: лежа на животе, поднимание 

ног поочередно и вместе. Поднимание головы. Лежа на спине, поочередное поднимание ног, 

« велосипед», поднимание туловища. Упор стоя у гимнастической стены сгибание и 

разгибание рук. 

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: из различных и.п.-

поднимание и опускание рук вперёд. в стороны, вверх. Сжимание и выпрямление кистей 

рук, руки прямо перед собой. Вращение кистями вправо. влево. поднимание рук вперёд и 

вверх хлопками. Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Поднимание и 

опускание плечевого пояса, руки на поясе. 

- упражнения для мышц ног: поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя 

на одном месте, руки на поясе ( медленно и быстро). Приседание на двух ногах. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания через нос и рот в различных исходных 

положениях: сидя. Стоя, лежа. Глубокое дыхание, подражая учителю. Дыхание во время 

ходьбы с выговариванием звуков на выдохе. 

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: из положения руки и пальцы 

врозь, кисти в кулак, круговые движения кистями вовнутрь и наружу. Отведение и сведение 



пальцев на одной руке, одновременно на двух руках со зрительным контролем и без него. 

Одновременные и поочередные сгибания. Разгибания кистей рук и круговые движения. 

- упражнения для формирования правильной осанки: из положения стоя у стены, 

касаясь ее затылком, спиной. Ягодицами и пятками, отойти от нее сохраняя правильное 

положение; приседания, касаясь стенки затылком и спиной. Поднимание гимнастической 

палки верх широким хватом с отставлением ноги на носок. 

- упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: сидя на скамейке, 

сгибание и разгибание пальцев ног. Стоп, круговые движения стопой. Ходьба по канату. 

Лежащему на полу; ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на животе с опорой на руки и без 

опоры: подъем головы. Поочередные и одновременные движения руками. Поочередные и 

одновременные поднимание ног. Лежа на спине поднимание прямой ноги, поочередное 

сгибание и разгибание прямой ноги, ног « велосипед». Лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Захватывая ее сбоку, подтягивание со скольжением по гимнастической скамейке. 

Лежа на спине, поднять правую ногу. То же левой. Упор сидя сзади, поднять левую ногу. 

Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками: удерживая палки двумя руками хватом сверху и 

хватом снизу перед собой, внизу перед грудью, над головой. Перекладывание палки из 

одной руки в другую перед собой. Выполнение различных исходных положений с 

гимнастической палкой. Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и 

бесшумное опускание на пол. 

- с флажками: из исходного положения основной стойки поднимание рук в стороны, 

вперед. вверх, круговые движения, стоя на месте и при ходьбе. Помахивание флажками над 

головой. 

- с малыми обручами: удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом 

снизу перед собой. Принятие различных исходных положений с обручам в руках. 

Прокатывание обруча и ловля его после прокатывания. 

- с малыми мячами: разбрасывание и собирание мячей. Прокатывание. Ловля после 

прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Удары мяча об пол и ловля 

его двумя руками. 

- с большими мячами: поднимание мяча вперёд  вверх, опускание вниз. 

Перекатывание сидя. Стоя. Перекладывание мяча с одного места в другое. Перекладывание 

мяча с одной ладони на другую, броски вверх, удары об пол, о стену и ловля его двумя 

руками. 

Лазание и перелезание: переползание на четвереньках в медленном темпе по 

коридору длинной 15-20 см. Переползание на четвереньках по горизонтальной 

гимнастической скамейке, захватывая кистями рук ее края. Лазание вверх и вниз по 

гимнастической стенке. Не пропуская реек. Подлезание под препятствие высотой 40-50 см. 

перелезание сквозь гимнастические обручи. 

Упражнения на равновесие: ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. 

стойка на носках, ходьба по доске положенной на пол. Ходьба по гимнастической скамейке 

с различными положениями рук. Стойка на одной ноге. Кружение переступанием в 

медленном темпе. Передача и переноска предметов, гимнастических палок и т.д. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности 

движений: построение в обозначенном месте. Построение в колонну с интервалом на 

вытянутые руки. Ходьба по ориентирам, начерченным на полу, ходьба нам месте в шеренге 



до 5 с, вторично до 10 с. 

Легкая атлетика 

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

метании. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

_ходьба: ходьба парами по кругу, взявшись за руки, обычная ходьба в умеренном 

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

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутренней. Внешнем своде стопы. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. Ходьба с чередованием с бегом. 

- бег: перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением 

осанки правильной осанки до 1 мин, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30 метров. 

- прыжки: прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. перепрыгивание через начерченную линию. Шнур. Набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до 10 м. подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета. Прыжки в длину с места. 

- метание: правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 

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

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

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

Подвижные игры. 

Теоретические сведения: Элементарные сведения о правилах игр и поведения во 

время игр. 

Коррекционные игры:  « Наблюдатель», «смекалистый», «Палочник и палочки», 

«Стой прямо»,  « Иди прямо», «По канату». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:  « Совушка», « Слушай 

сигнал», « Удочка», « Мы- солдаты», « Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, 

орехи»,», « Мяч соседу», « говорящий мяч», « Фигуры», « Запрещенное движение», « 

Карлики-Великаны», « Пальмы- бананы», «Пумба-худышка». 

Игры с бегом и прыжками:  « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во 

бору», « Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место», « Уголки». 

 

2 класс 

Гимнастика: 

Теоретические сведения: понятие о правильной осанке, равновесии. 

-построения и перестроения:  построение в шеренгу и равнение по носкам по 

команде учителя; выполнение команд: « Равняйсь!», « Смирно», « Вольно!», « На месте 

шагом марш!», « Класс стой, стройся!»; перестроение из шеренги в круг, держась за руки и 

из колонны по одному двигаясь за учителем; Расчет по порядку. Ходьба в колонне с левой 

ноги. Бег в колонне по прямой и со сменой направлений. 

Общеразвивающие упражнения без предметов:  

- основные положения и движения рук, ног, туловища, головы: руки к плечам, руки 

назад, руки перед грудью, за спину. Круговые движения одной и двумя руками. Сгибание и 

разгибание рук из положений руки вперед, в стороны. Взмахи ногами вперед, назад, влево, 

вправо. наклоны туловища до касания руками пола, наклоны влево, вправо. приседания на 

двух ногах, стоя на первой рейке гимнастической стенке, поочередное перехватывание реек 

руками. 



- упражнения на дыхание: согласование дыхания с различными движениями: вдох- 

при поднимании рук, отведения их в стороны, выпрямление туловища, разгибании ног; 

выдох= при опускании головы вниз. 

- упражнения для развитии мышц кистей рук и пальцев: разведение и сведение 

пальцев. Круговые движения кистями. Противопоставление первого пальца остальным. 

- упражнения на расслабление мышц: помахивание кистью. Смена напряженного 

вытягивания вверх туловища и рук полным расслаблением и опусканием в полуприседе. 

- упражнения для формирования правильной осанки: самостоятельное принятие 

правильной осанки стоя, сидя, лежа. Различные движения головой, руками, туловищем, с 

остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки. Удерживание на голове небольшого 

груза с сохранением правильной осанки. 

-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: сидя на 

гимнастической скамейке напряженное сгибание и разгибание пальцев ног, тыльное и 

подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком. Прокатывание 

стопами каната, захватывание стопами мешочков с песком с последующим броском его в 

обруч и передаче соседу. Ходьба по ребристой доске, ходьба по канату, гимнастической 

палке. 

- упражнение для укрепления мышц туловища ( разгрузка позвоночника):лежа на 

спине, на животе, поднимание ноги с отягощением; медленное поднимание и опускание 

обеих ног. Переход из положения лежа в положение сидя. Подтягивание со скольжением по 

наклонной  гимнастической скамейке, сгибание и разгибание рук. 

Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками: удерживание гимнастической палки различными 

способами при ходьбе. Поворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное. 

Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении хватом снизу двумя руками. 

Выполнение упражнений из исходного положения- гимнастическая палка внизу. 

-с флажками: выполнение общеразвивающих упражнений с флажками в раках на 

месте ( по показу). Движение руками с флажками при ходьбе. 

- с малыми обручами: выполнение упражнений из исходного положения- обруч 

перед собой, над головой. Приседание с обручем в руках. Вращение обруча на правой руке. 

-с малыми мячами: сгибание, разгибание, вращение кисти и всей руки с удержанием 

мяча в руке. Подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его двумя руками. 

Прокатывание мяча между ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля мяча 

руками. 

- с большими мячами: прием различных исходных положений, удерживая мяч в 

руках. Катания мяча в парах, сидя по кругу, стоя на коленях. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками после поворота направо, налево, после хлопка. Подбрасывание и ловля 

мяча в ходьбе. Удары мяча об пол, ловля двумя руками. 

Лазание и перелазание: лазание по наклонной гимнастической скамейке 

одноименным и разноименным способом. ТО же по гимнастической стенке. Ползание на 

четвереньках по кругу с толканием впереди себя набивного мяча, в сторону и на скорость. 

Подлезание по препятствие. Перелезание через препятствие высотой до 70 см. Перелезание 

со скамейки на скамейку произвольным способом. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с предметом. Ходьба по скамейке 

на носках с различными движениями рук. Ходьба по наклонной скамейке. Ходьба по 

скамейке приставными шагами. Ходьба по линии. 



Переноска грузов и передача предметов: передача большого  мяча в колонне по 

одному сбоку, назад, вперед. Коллективная переноска гимнастических скамеек. Переноска 2 

набивных мячей- переноска 8-1- гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и 

точности движений: построение в шеренгу с изменением места построения по заданному 

ориентиру. Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам. Прыжок в длину 

с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без контроля зрения. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения: Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

- Ходьба:  Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью. Ходьба с изменением направления по команде учителя. 

Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким поднимание бедра. 

Бег: Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках( медленно), с 

преодолением простейших препятствий, бег на скорость до 30 м; медленный бег до 2 мин, 

чередование бега и ходьбы. 

Прыжки:  Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

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

небольшого разбега в длину. 

Метание: Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 

стену. Броски набивного мяча сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с 

места одной рукой в стену и на дальность. 

Подвижные игры: 

Коррекционные игры: « Запомни порядок», « Летает- не летает» « Что 

изменилось»» Волшебный мешок». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: « Совушка», « Слушай 

сигнал», « Удочка», « Салки», « Повторяй за мной», « Мяч соседу», « Говорящий мяч», , « 

Запрещенное движение», « Карлики-Великаны», Съедобное- не съедобное. 

Игры с бегом и прыжками: « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во 

бору», « Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место» « Уголки», « 

Удочка», Эстафеты. 

Игры с метанием и ловлей: « Гонка мячей в колоннах», « Снайперы», Охотники и 

утки», « Выбивало». 

 

3 класс 

Общие сведения: Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Гимнастика: 

Теоретические сведения элементарные сведения о скорости, ритме, темп, степени 

мышечных усилий. 

- построения и перестроения: построение в колонну, в шеренгу по инструкции 

учителя; выполнение команд: « Равняйсь!»,» Смирно!», « Вольно!». Расчет по порядку. 

Ходьба против ходом. Повороты на месте направо, налево. Команды « Направо!», « 

Налево!». Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Упражнения без предметов: 



- основные положения и движения рук, ног, туловища, головы: движение руками 

вперед, вверх в соединении на 4 счета. Круговые движения руками в лицевой и боковой 

плоскостях. Повороты туловища направо, налево. Наклоны к левой, правой ноге с 

поворотами туловища. Приседания согнув ноги вместе. Поочередное поднимание ног из 

положения седа в положении сед углом. Выполнение на память 3-4 общеразвивающих 

упражнений. 

- упражнения на дыхание: усиленное дыхание с движениями грудной клетки. 

Ритмичное дыхание в ходьбе и беге, подпрыгивании. Правильное дыхание при выполнении 

простейших упражнений: вдох резкий, медленный выдох. 

- упражнения для укрепления мышц кистей  рук и пальцев: одновременное сгибание в 

кулак пальцев на одной руке и разгибание на другой в медленном темпе по показу учителя. 

Сжимание пальцами малого мяча. Круговые движения кистью во внутрь и наружу. 

-упражнения на расслабление мышц: из исходного положения- наклон вперед, 

маховые движения расслабленными руками вперед, назад в стороны. Маховые движения 

расслабленной ногой. 

- упражнения для формирования правильной осанки: поднимание на носки с 

небольшим грузом на голове. Ходьба приставными шагами вперед, назад, в сторону, 

выполнение движения руками. 

-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: движение 

пальцев ног с дозированным усилением. Подтягивание стопой веревки, лежащей на полу, 

поднимание ее над полом, удерживание пальцев ног. Захватывание стопами предметов с 

подниманием их от пола и подбрасывание вверх. 

-упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на спине, на животе, 

подтягивание на руках на наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения с предметами: 

- с гимнастической палкой: подбрасывание и ловля двумя руками гимнастической 

палки в вертикальном положении. Перекладывание гимнастической палки из одной руки в 

другую под коленом поднятой ноги. Выполнение упражнений из исходного положения- 

гимнастическая палка за головой, за спиной. 

- с малыми обручами: выполнение упражнений с обручем с различными 

сочетаниями. Пролезание в обруч. Перехватывание обруча в ходьбе и беге. Вращение 

обруча в левой и правой руке. 

- с флажками: поочередное отведение рук с флажками вправо и влево. Простейшие 

комбинации изученных движений с флажками. 

- с большими мячами- подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после 

поворота направо. Налево, кругом. Удары мяча об пол поочередно правой и левой рукой. 

- с набивными мячами: поднимание мяча вперёд, вверх, за голову. Перекатывание 

мяча в парах. Приседы с мячом: мяч вперед, мяч вверх, мяч у груди, мяч за голову. Наклоны. 

Лазание и перелазание: лазание на гимнастической стенке вверх и вниз, 

разноименным и одноименным способом. Лазание по стенке приставными шагами вправо и 

влево. Лазание  по наклонной гимнастической скамейке с опорой на колени и держась 

руками за края скамейки с переходом на гимнастическую стенку. Подлезание под 

препятствия высотой 30-40 см. 

Равновесие: равновесие на одной ноге со сменой положения руки  и ноги: нога 

вперед, одна рука  вперед, другая вперед. Ходьба по гимнастической скамейке с 

доставанием предмета с пола в приседе и с наклоном. Ходьба по наклонной доске: один 



конец на полу, другой на высоте. 

Передача предметов и переноска грузов: передача большого мяча в колонне по 

одному над головой и между ног. Переноска трех набивных мячей весом до 6 кг различными 

способами. Передача набивных мячей в колонне, шеренге, по кругу. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и 

точности движений: повороты направо, налево без зрительного контроля. Принятие 

исходных положений рук с закрытыми глазами по инструкции учителя. Ходьба вперед: одна 

нога идет по гимнастической скамейке, другая по полу. Переползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с закрытыми глазами. Ходьба на месте до 10-15 с по команде 

учителя, затем самостоятельное марширование. 

Подготовка к выполнению опорных прыжков. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения: Ознакомление учащихся с правильным положением тела 

во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. 

- ходьба: ходьба в медленном , среднем, быстром темпе. Ходьба с выполнением 

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук. 

Ходьба шеренгой с открытыми и закрытыми глазами. 

Бег: понятие высокий старт; медленный бег до 2 минут; бег с чередованием ходьбой 

до 100 метров; Повторный бег на скорость до 30 м; бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. 

Прыжки: прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед до 15 метров; прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания; элементы прыжка в высоту с прямого разбега 

способом « согнув ноги». 

Метание: метание с места правой и левой рукой малого мяча. Метание мяча с места 

в цель. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

Подвижные игры: 

Теория: правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия. 

Коррекционные игры:« Два сигнала», « Запрещенное движение». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: « Совушка», « Слушай 

сигнал», « Удочка»,  « Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, орехи», , « Мяч 

соседу», « Говорящий мяч», « Фигуры», « Запрещенное движение», « Карлики-Великаны». 

Игры с бегом и прыжками: « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во 

бору», « Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место», « Кегли». 

Игры с бросанием и ловлей: « Гонка мячей по кругу», « Попади в цель». « Боулинг». 

 

4 класс 

Общие сведения: Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной команд. Понятия физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика: 

Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью 

средств гимнастики. 

 Построения и перестроения: сдача рапорта; повороты кругом на месте; расчет на 

первый- второй; перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении с 



поворотом налево, из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием. Ходьба 

« Змейкой». 

Упражнения без предметов: 

- основные положения и движения рук, ног, голова, туловище: ассиметричные 

движения рук. Наклоны туловища вправо, влево, в сочетании с движениями рук. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания в различных исходных положениях: 

сидя, стоя, лежа с различными положениями рук, ног. Правильное дыхание( грудное, 

диафрагмальное, смешанное). Дыхание по подражанию, по заданию учителя. 

-упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: сжимание кистями рук 

эспандера. Круговые движения кистями со сжиманием и разжиманием пальцев. Сгибание и 

разгибание рук от скамейки. 

-упражнения для расслабления мышц: чередование усиленного сжимания мышц ног, 

рук с последующим расслаблением и потряхиванием конечностей. 

- упражнения для формирования правильной осанки: ходьба с сохранением 

правильной осанки с мешочком или дощечкой на голове по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через предмет, поворотами. Выполнение упражнений, укрепляющих 

мышцы туловища  и конечностей, в положении разгрузки позвоночника. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: вращение 

стопами: передача мяча по кругу ногами. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: наклоны вперед, назад, влево, вправо, 

с движением рук. Выпады влево, вправо, вперед, с движениями рук, с хлопками, с касанием 

носков ног. 

Упражнения с предметами: 

- с гимнастическими палками: наклон вперед, в стороны, с гимнастической палкой 

за головой. Подбрасывание и ловля гимнастической палки одной рукой. Перешагивание 

через гимнастическую палку вперёд. Выполнение упражнений из исходного положения 

палка перед грудью. 

- с обручем: движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову, с чередованием 

вдоха и выдоха. Наклоны вперед, назад, влево, вправо. Приседания с различными 

движениями обруча. Прыжки внутри обруча и переступания влево, вправо, вперед, назад. 

- с большими мячами: перекладывание мяча из рук в руки. Бросание мяча об пол и 

ловля его. Передача мяча влево и вправо по кругу. Передача мяча в парах. 

- с набивными мячами:2 кг- поднимание мяча вверх, вперед, влево, вправо. 

Приседы с мячом с удерживанием мяча у груди и за головой. Перекатывание мяча по полу в 

парах, сидя на полу ноги врозь. 

Элементы акробатических упражнений. Обучение кувыркам назад. «Мостик» с 

помощью учителя. Техника кувырков вперед и назад. 

Лазание и перелезание: лазание по гимнастической стенке вверх и вниз 

разноимённом и одноименным способом. Лазание по наклонной гимнастической скамейке 

вверх и вниз, на четвереньках разноименным способом. Подлезание под препятствие 

высотой до 1 метра. Перелезание через коня. Вис на рейке, на руках. 

Равновесие: равновесие « ласточка» с опорой. Совершенствование ранее изученных 

способов: равновесие на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке 

парами, группами. Расхождение вдвоем поворотом при встрече. Ходьба по наклонно 

установленной скамейке. 

Прыжки: через короткую вращающуюся скакалку на месте и с продвижением вперед 



с правильным приземлением. Прыжок боком через скамейку с опорой на руки и толчком 

двух ног. Опорный прыжок через козла: вскок на колено, соскок с колен. 

Переноска грузов: переноска на расстояние 10-15 м 1-2 набивных мячей весом до 5 

кг. Переноска 20-25 гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и 

точности движений: построение в шеренгу, колонну с изменением места построения. Бег 

по начерченным на полу ориентиров. Ходьба по двум параллельно поставленным 

гимнастическим скамейкам. 

Легкая атлетика 

Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Ходьба: ходьба с различными положениями и движениями рук. Ходьба в полу 

приседе, ходьба выпадами. Ходьба с перекатом с пятки на носок. 

Бег:  медленный бег до 3 минут, понятие низкий старт; бег на скорость до 40 м. 

быстрый бег на месте до 10 с; специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, 

с захлестыванием голени назад, семенящий бег; челночный бег ( 3* 10 м) ; бег с 

преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м;  

Прыжки: прыжки на одной ноге до 15 м; прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту 

способом перешагивание ( внимание на мягкость приземления); прыжки в длину с разбега ( 

зона отталкивания-  60- 70 см), на результат ( внимание на технику прыжка). 

Метание: метание мячей в цель ( на стене, баскетбольный щит, мишень) и на 

дальность, ширина коридора 10-15 м. Метание теннисного мяча на дальность. 

Подвижные игры:  

Коррекционные игры:« Музыкальные змейки», « Найди предмет». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: « Совушка», « « Удочка», « 

Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, орехи», «», « Мяч соседу», « говорящий 

мяч», « Фигуры», « Запрещенное движение», « Карлики-Великаны»  « Светофор». 

Игры с бегом и прыжками: « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во 

бору», « Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место» « Уголки». 

Игры с бросанием и ловлей и метанием: « Охотники и утки», « выбивало», « 

Быстрые мячи». 

Пионербол: 

Теория: ознакомление с правилами игры в пионербол. Передача мяча двумя руками 

от груди, ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди, подачи мяча одной рукой 

снизу, учебная игра через сетку. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу учебного года. 

 

1 класс 

Гимнастика. 

Учащиеся должны знать: 

• Что значит шеренга, колонна, круг; 

• Где правая и левая сторона, верх и низ; 

• Что называется гимнастическим упражнением; 

• Названия снарядов; 



• Правила поведения на уроках гимнастики. 

Учащиеся должны уметь: 

• Ходить в колонне по одному, строиться в одну шеренгу, ходить по 

гимнастической скамейке, выполнять задание по словесной инструкции учителя, 

выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

Легкая атлетика. 

Учащиеся должны знать: 

• Что такое ходьба, бег, прыжки, метание; 

• Как вести себя на занятиях легкой атлетикой. 

Учащиеся должны уметь: 

• Чередовать бег с ходьбой; 

• Подпрыгивать на одной и на двух ногах; 

• Метать мячи одной рукой с места; 

• Мягко приземляться при прыжках. 

Подвижные игры. 

Учащиеся должны знать: 

• Правила поведения во время игр. 

Учащиеся должны уметь: 

• Целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством 

учителя. 

 

2 класс 

Гимнастика. 

Учащиеся должны знать: 

• Свое место в строю; 

• Как выполняются команды: «Равняйсь!», «Смирно!»; 

• Кто такие «направляющий», «замыкающий»; 

• Правила поведения на уроках гимнастики; 

• Как правильно дышать во время ходьбы и бега. 

Учащиеся должны уметь: 

• Выполнять простейшие исходные положения по словесной инструкции 

учителя; 

• Принимать правильную осанку в основной стойке и при ходьбе; 

• Сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Учащиеся должны знать: 

• Как правильно дышать во время ходьбы и бега; 

• Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Учащиеся должны уметь: 

• Не задерживать дыхание при выполнении упражнений; 

• Метать мячи; 

• Отталкиваться одной ногой в прыжках и мягко приземляться при 

прыжках в длину на заданный ориентир. 

Подвижные игры. 



Учащиеся должны знать: 

• Правила  игр. 

Учащиеся должны уметь: 

• Выполнять правила общественного порядка и правила игр. 

 

3 класс 

Гимнастика. 

Учащиеся должны знать: 

• Строевые команды; 

• Как оттолкнуться при соскоке с гимнастической стенки, как 

приземлиться. 

Учащиеся должны уметь: 

• Выполнять строевые команды учителя; отталкиваться двумя ногами от 

гимнастического мостика; 

• Сохранять равновесие на гимнастической скамейке с предметом в 

руках; лазать на четвереньках по наклонной плоскости вверх и вниз; 

• Согласовывать движения рук и ног в лазаньи по гимнастической 

стенке; коллективно переносить гимнастические снаряды. 

Легкая атлетика. 

Учащиеся должны знать: 

• Положение частей тела во время ходьбы. Бега, прыжков, метаний; 

• Правила поведения на занятиях. 

Учащиеся должны уметь: 

• Выполнять высокий старт; 

• Бежать в медленном темпе 2 мин; 

• Быстро пробежать 30 м; 

• Прыгать в длину и высоту; 

• Метать малый мяч с места правой и левой руками. 

Подвижные игры. 

Учащиеся должны знать: 

• Правила  2-3 разученных игр; 

• Как выбрать место и взаимодействовать с партнером, командой и 

соперником.. 

Учащиеся должны уметь: 

• Самостоятельно играть в простые игры под контролем учителя. 

 

4 класс 

Гимнастика. 

Учащиеся должны знать: 

• Рапорт дежурного; 

• Строевые команды; 

• Что такое дистанции; 

• 1-2 комплекса утренней зарядки. 

Учащиеся должны уметь: 



• Выполнять комплекс утренней гимнастики; 

• Подавать команды при сдаче; 

• Соблюдать дистанцию при построении; 

• Выполнять повороты кругом переступанием; 

• Принимать правильную осанку; 

• Ходить в различном темпе с различными исходными положениями рук; 

• Перелезать через препятствия и подлезать под них различными 

способами в зависимости от высоты; 

• Переносить несколько набивных мячей; 

• Правильно выполнять вскок на «козла» в упор, стоя на коленях; 

• Сохранять равновесие на гимнастической скамейке; 

• Выполнять упражнения с предметами и в парах; 

• Выполнять вис на канате. 

Легкая атлетика. 

Учащиеся должны знать: 

• Правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Учащиеся должны уметь: 

• Ходить в различном темпе, выполнять бег с низкого старта на 40 м; 

• Бежать в медленном темпе 3 мин, мягко приземляться при прыжках в 

высоту и в длину; 

• Метать теннисный мяч на дальность с одного шага. 

Подвижные игры. 

Учащиеся должны знать: 

• Упрощенные правила  игры. 

 Учащиеся должны уметь: 

• Ловить мяч, выполнять передачу от груди. 

Тематическое планирование 

 1 класс 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 39 
3 Гимнастика 43 

4 Игры 13 

 Всего 99 

                                                                                                                                                                                                          

2  класс 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 41 

3 Гимнастика 44 

4 Игры 13 



 Всего: 102 

 

3  класс 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 39 

3 Гимнастика 46 

4 Игры 13 

 Всего: 102 

4  класс 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 33 

3 Гимнастика 48 

4 Игры 16 

 Всего: 102 

 

 

Приложение 2 

Рабочие программы 5-9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Он  входит  в  

образовательную  область  «Язык  и  речевая  практика» учебного  плана  МБОУ 

«Сазоновская СОШ»  для обучения учащихся 5-9 класса по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучения для обучающихся с умственной отсталостью. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  обучающихся с 

ОВЗ. 

 Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-

методический комплект:  

- Учебник: Русский язык. 5 класс.: учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  

реализующих  адапт.  основные общеобразоват. программы 

/Э.В.Якубовская,Н.Г.Галунчикова.-6-е изд.-М.:Просвещение,2021.-223 с. 

- Учебник: Русский язык. 6 класс.: учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  

реализующих  адапт.  основные общеобразоват. программы 

/Э.В.Якубовская,Н.Г.Галунчикова.-6-е изд.-М.:Просвещение,2022.-239 с. 

        - Учебник: Русский язык. 7 класс.: учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  

реализующих  адапт.  основные общеобразоват. программы 

/Э.В.Якубовская,Н.Г.Галунчикова.-6-е изд.-М.:Просвещение,2022.-239 с. 



        - Учебник: Русский язык. 8 класс.: учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  

реализующих  адапт.  основные общеобразоват. программы 

/Э.В.Якубовская,Н.Г.Галунчикова.-10-е изд., стер.-Москва.:Просвещение,2024.-255 с. 

 

Цель  обучения  –  развитие  коммуникативно-речевых  навыков  и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности.  

Задачи обучения:  

−  расширение  представлений  о  языке  как  важнейшем  средстве человеческого общения;  

−  ознакомление  с  некоторыми  грамматическими  понятиями  и  формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений;  

−  использование  усвоенных  грамматико-орфографических  знаний  и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых задач);  

−  развитие положительных качеств и свойств личности.  

  
Место предмета в учебном плане 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на предмет 

«Русский язык» отводится: 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во 

недель 

Общее кол-во           

часов 

5 5 ч.  (4 часа в неделю+1 час (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

34 170 

6 5 ч.  (4 часа в неделю+1 час (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

34 170 

7 4 ч.  (4 час в неделю) 34 136 

8 4 ч.  (4 час в неделю) 34 136 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА    
 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий. 

  
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  
-испытывать чувство гордости за свою страну;  
-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 
товарищей; 
- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки , живописи и 
др.;  
-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 
- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  
 

Коммуникативные учебные действия включают: 
-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 
(учебных, трудовых, бытовых и др.); 
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 
делового письма для решения жизненно значимых задач; 
- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач.  



  
Регулятивные учебные действия представлены умениями:  
-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 
осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 
- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 
учебных задач; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 
-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 
свою деятельность. 
 
 

 

Познавательные учебные действия представлены умениями:  
-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 
организацию;  
- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 
на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 
соответствии с индивидуальными возможностями;  
- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для учебного предмета «Русский язык»,характеризуют опыт по получению 
нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 
применения в практической деятельности и должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению русского языка;  
2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма;  
4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач.  

   

 Для проверки ЗУН обучающихся используются различные виды контроля:  

- контрольные работы: тематические, итоговые;  

- самостоятельные работы (небольшие самостоятельные письменные работы могут 

проводиться на каждом уроке). 

  Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями в зависимости 

от учебных возможностей школьников: достаточный уровень предполагает овладение 

программным материалом по указанному перечню требований; минимальный уровень 

предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Уровни достижения предметных результатов  учебному предмету «Русский язык» 

 в 5 классе  

  

Минимальный уровень:   

−  знать  отличительные  грамматические  признаки  основных  частей  слова;  

−  производить  разбор  слова  с  опорой  на  представленный  образец, схему, вопросы 

учителя;  



−  образовывать  слова  с новым значением с опорой на образец;  

−  иметь представления о грамматических разрядах слов;  

−  различать части речи по вопросу и значению 

−  пользоваться  школьным орфографическим словарем для уточнения написания слова.  

 

Достаточный уровень:   

−  знать    значимые    части    слова  и  их  дифференцировать  по  существенным признакам;  

−  разбирать  слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;  

−  дифференцировать   слова, относящиеся  к  различным частям речи   по существенным  

признакам;  

−  определять  грамматические  признаки  изученных  частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

−  пользоваться  орфографическим словарем для уточнения написания слова;  

−  составлять    простые  распространенные  и    предложения  с однородными членами по 

схеме, опорным  словам, на предложенную тему;   

−  устанавливать  смысловые  связи  в  несложных  по  содержанию  и структуре  

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

−  находить  главные  и  второстепенные  члены    предложения  с использованием опорных  

схем.  

 

в 6 классе  

Минимальный уровень:  

−  знать  отличительные  грамматические  признаки  основных  частей  слова;   

−  производить  разбор  слова  с  опорой  на  представленный  образец, схему, вопросы 

учителя;  

 −  образовывать  слова  с  новым  значением  с  опорой  на  образец  (с помощью учителя);   

−  иметь представления о грамматических разрядах слов;  

−  различать части речи по вопросу и значению;   

−  использовать  на  письме  орфографические  правила  после  предварительного  разбора  

текста  на  основе  готового  или  коллективного составленного алгоритма;   

−  составлять  различные  конструкции  предложений  с  опорой  на представленный 

образец;  

−  находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 

учителя);   

−  уметь находить в тексте однородные члены предложения;   

−  различать предложения разные по интонации;   

−  находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);   

−  уметь  выбирать  один  заголовок  из  нескольких  предложенных, соответствующих теме 

текста;   

−  уметь  оформлять  изученные  виды  деловых  бумаг  с  опорой  на представленный 

образец (с помощью учителя);  

−  уметь  писать  небольшие  по  объему  изложения  повествовательного текста  и  

повествовательного  текста  с  элементами  описания  (40-45  слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  

−  уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 слов) 

повествовательного  характера  (с  элементами  описания)  на  основе наблюдений,  

практической  деятельности,  опорным  словам  и предложенному  плану  после  

предварительной  отработки  содержания  и языкового оформления.  

Достаточный уровень:   

−  знать  значимые  части  слова  и  уметь  их  дифференцировать  по существенным 



признакам;  

−  уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;  

−  уметь  дифференцировать  слова,  относящиеся  к  различным  частям речи по 

существенным признакам;   

−  уметь  определять  некоторые  грамматические  признаки  изученных частей  

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

учителя; находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи 

(под руководством учителя);   

−  уметь  пользоваться  орфографическим  словарем  для  уточнения написания слова;  

−  уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.;  

−  уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

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

−  находить  главные  и  второстепенные  члены  предложения  с использованием опорных 

схем;   

−  составлять предложения с однородными членами с опорой на образец;  

−  составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;   

−  различать  предложения  (с  помощью  учителя)  различные  по  цели высказывания;  

−  отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста;  

−  отбирать  фактический  материал,  необходимый  для  раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя);   

−  выбирать  один  заголовок  из  нескольких  предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста;   

−  оформлять все виды изученных деловых бумаг;   

−  писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);   

−  писать  сочинения-повествования  с  элементами  описания  после предварительного  

коллективного  разбора  темы,  основной  мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (до 55 слов). 

 

 

в 7 классе  

 

Минимальный уровень:  

−  знать  отличительные  грамматические  признаки  основных  частей слова;   

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

−  образовывать  слова  с  новым  значением  с  опорой на образец  (с помощью учителя);   

−  иметь представления о грамматических разрядах слов;  

−   различать части речи по вопросу и значению;   

−  использовать  на  письме  орфографические  правила  после  предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;   

−  составлять различные конструкции предложений (с опорой на представленный образец);  

−  находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с опорой на 

образец);   

−  уметь находить в тексте однородные члены предложения;   

−  различать предложения, разные по интонации;   

−  находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);   

−  уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста;   

−  уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец (с 



помощью учителя);  

−  уметь  писать  небольшие  по  объему  изложения  повествовательного текста  и  

повествовательного  текста  с  элементами  описания  (40-45  слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  

− уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений,  

практической  деятельности,  опорным  словам  и  предложенному  плану  после  

предварительной  отработки  содержания  и  языкового оформления.  

 

Достаточный уровень:   

−  знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам;  

−  уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;  

−   уметь  дифференцировать  слова,  относящиеся  к  различным  частям речи по 

существенным признакам;   

−  уметь  определять  некоторые  грамматические  признаки  изученных частей  

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

учителя; -находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи;   

−  уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова;  

−  уметь составлять простые распространенные предложения по схеме,  опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.;  

−   уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию  

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

−  находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;   

−  составлять предложения с однородными членами с опорой на образец;  

−  составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;   

−  различать предложения различные по цели высказывания;  

−  отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста;  

−  отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста;   

−  выбирать  один  заголовок  из  нескольких  предложенных,  соответствующих теме и 

основной мысли текста;   

−  оформлять изученные виды деловых бумаг;   

−  уметь писать  изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);   

−  уметь писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (до 55 слов). 

  

в 8 классе  

 

Минимальный уровень:  

- знать отличительные грамматические признаки основных частей  речи; 

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

- образовывать слова с новым значением с опорой на образец; 

- иметь представление о грамматических разрядах слов; 

-  различать изученные части речи по вопросу и значению; 

- использовать на письме орфографические правила после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного  составленного 

алгоритма; 

- составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 

-  устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 



- находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с 

помощью учителя);  

- находить в тексте однородные члены предложения; различать предложения, разные по 

интонации; 

- находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя); 

- участвовать в обсуждении фактического материала высказывания для раскрытия его темы 

и основной мысли; 

- выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

- оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

- писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (45-50 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

- составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

 

Достаточный уровень:  

-  знать значимые части слова и дифференцировать их по существенным   признакам; 

- разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

- дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

- определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

- находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под 

руководством учителя); 

- использовать орфографический словарь для уточнения написания слова; 

- составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему и т. д.; 

- устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях 

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

- находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем; 

- составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

- составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; различать 

предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

-отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

- отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

- выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

- оформлять все виды изученных деловых бумаг; 

- писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 60 слов); 

- писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по русскому языку включает следующие разделы: «Повторение», «Звуки 
и буквы. Текст», «Предложение. Текст», «Состав слова. Текст», «Части речи. Текст», 
«Предложение. Текст», «Связная речь». 

Во  всех  разделах  задания  к  теме  «Текст»  выполняются  в  процессе  изучения  
других грамматических тем.  

Специальные  уроки  делового  письма  или  связной  речи  с  элементами творчества  
проводятся  1—2  раза  в  месяц  по  выбору  учителя.  Тренировочные упражнения в 
деловом письме используются и на других уроках русского языка.  
 
 

5 класс  
Повторение 

Звуки и буквы. Текст  
Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит. Гласные и согласные. Несовпадение звука и 
буквы в слове. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами 
ь,е,ё,и,ю,я. Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). Парные звонкие и 
глухие согласные. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Гласные 
ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём изменения формы 
слова.  
Текст.Различение текста и не текста. Определение темы текста.Заголовок 
 
Работа  с орфографическим словарём. Проверяемые  и  непроверяемые  написания  в  
словах 
Слова из словаря:   адрес,  беседа,  библиотека,  благодарю,  ботинки,  герой,  граница,  до  
свидания,  забота,  здравствуй,  каникулы,  конверт, космос, лестница, облако,область, 
однажды, огромный, охрана, пассажир, победа, север, столица, телевизор, телефон 
 
 
Предложение. Текст  
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Порядок слов в 
предложении. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 
Различение предложений по интонации.  
Текст.Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения.  
Состав слова. Текст 
Состав слова. Корень и однокоренные слова.Окончание,приставка,суффикс.Упражнения в 
образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова.  
Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 
Приставка и предлог.  
Части речи. Текст  

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать 
части речи по вопросам и значению.  
Имя существительное. Понятие об имени существительном. Значение имени 
существительного в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные, 
собственные и нарицательные. Изменение имён существительных по числам (единственное 
и множественное число). 

Род имён существительных, различение имен существительных по родам (мужской, 

женский род, средний род).  
Текст. Тема и основная мысль текста.  
Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в 
речи. Изменение имен прилагательных по родам (мужской, женский и средний род). 



Согласование имени прилагательного с существительным в роде. Умение различать род по 

вопросам.  
Глагол. Понятие о глаголе. Значение глагола в речи. Изменение глаголов по 

временам (настоящее, прошедшее и будущее время). Различение глаголов  по 
временам. 
Текст. Отборов примеров и фактов для подтверждения основной мысли 

Предложение. Текст.  
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые  и 
распространённые. Понятие об однородных членах предложения.  
 

Связная речь  
Тема 1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок   

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением темы, 

средств  связи предложений и частей текста.  
Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях.  
Тема 2. Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану.  
Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением темы, 
структуры текста, отбором словаря, построением предложений, использованием средств 
связи между ними. Озаглавливание  рассказа. Коллективная запись начала рассказа с 
последующим самостоятельным воспроизведением частей текста (наиболее простых).  
Тема3.Изложение текста,воспринятого на слух.  
Коллективное изложение текста, воспринятого на слух .Запись текста на доске и в 
тетрадях. 

Тема 4. Изложение текста, воспринятого на слух по плану, опорным словам 

 ( Региональный компонент. «Весна идёт по Вологде».)  
Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделенным из 
текста средствам связи предложений. Самостоятельная запись основной части.  
Тема 5. Составление текста письма 

Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма. Отбор 
содержания и речевых средств для основной части письма. 

Коллективная запись на доске и в тетрадях.  
 

 

Деловое письмо  
В 5 классе школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 
оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 
формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 
своих мыслей в письменной форме.  
Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного порядка 
адресных данных. Индекс. Его значение. Отправитель и получатель. Тематический словарь. 
Почтовая марка, её функциональное значение. Заполнение конверта.  
Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, поздравление, 

пожелание, подпись).Тематический словарь. Всенародные праздники, их названия, 
календарные данные. Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления 

на ней. Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. Речевой этикет. 

День учителя. Поздравление с Днём учителя.  
Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка-
благодарность. Речевой этикет. Составление записок на заданные темы, правильное 

расположение записок на листе бумаги.  
Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части(приветствие с обращением, 
сообщение, прощание, подпись).Тематический словарь. Коллективное  сочинение писем по 



образцу, по письму: заготовке, на заданную тему, ответов на полученное письмо. 
Повторение пройденного материала за год. 

 
6 класс 

 

Звуки и буквы. Текст  

Повторение. Гласные и согласные. Их дифференциация. 

Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с 

произношением (произносим — слышим — пишем). Несоответствие звука и буквы в 

безударном положении (произносим — сомневаемся — решаем орфографическую задачу). 

Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствующие их 

произношению. Правописание сомнительных согласных (произносим — сомневаемся — ре-

шаем орфографическую задачу). 

Непроверяемые гласные и согласные в словах. 

Текст. Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 
 
Работа  с орфографическим словарём. Проверяемые  и  непроверяемые  написания  в  
словах 
Слова из словаря: апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, 

командир, комбайн, компас, конфета, мужчина, океан, пожалуйста, прекрасный, природа, 

растение, сейчас, солдат, соревнование, сосед, телеграмма, теперь, хозяин, шоссе. 

 

Предложение. Текст  

Повторение. Деление текста на предложения. Нахождение разных по интонации 

предложений в тексте (в том числе и в диалоге) при отсутствии в нем знаков препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения. Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Запись текста нераспространенными предложениями с соблюдением красной строки и 

восстановление текста с опорой на сделанную запись. 

Распространение предложений с помощью рисунков, вопросов и без них. 

Использование в предложении однородных членов предложения. 

Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом. 

 

Слово. Текст  

Состав слова  Корень и однокоренные слова.  

Окончание. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. Наблюдение за 

функцией окончания. 

Приставка, суффикс. Изменение лексического значения слова в зависимости от приставки и 

суффикса. 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. Дифференциация 

способов проверки. 

Приставка и предлог. 

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, 

от-, под-, над-). Составление различных словосочетаний с однокоренными словами, 

образованными с помощью приставок. 

Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

Текст. Деление текста на части по данному плану. 

 

Части речи  

Имя существительное   Значение существительных в речи. Объединение ряда 

существительных общей темой. 

Существительные, обозначающие явления природы. Существительные, называющие один и 

тот же предмет по-разному. Существительные, противоположные по значению. 



Род и число существительных. Различение существительных по родам, изменение по числам. 

Существительные собственные и нарицательные. Правописание имен собственных. 

Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). Словосочетания 

с существительным, постановка вопроса от главного слова к зависимому (существительному) 

и определение падежа существительного по вопросу.  

Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Выбор 

падежной формы существительного после предлога. 

Понятие о начальной форме существительных. Постановка существительных, стоящих в 

косвенных падежах, в начальную форму. 

Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму. 

Текст. Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к 

тексту. 

Имя прилагательное  Значение прилагательных в речи. Распространение предложений 

прилагательными. 

Прилагательные, противоположные по значению. 

Род и число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Понятие о склонении 

прилагательных. 

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в косвенных падежах. 

Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

Выделение сочетаний существительных с прилагательными в разных падежных формах.  

Глагол  Значение глаголов в речи. Нахождение в тексте глаголов различных семантических 

групп. 

Глаголы, противоположные по значению.  

Составление словосочетаний с глаголами, противоположными по значению, на заданную 

тему. Включение в текст пар глаголов, противоположных по значению. 

Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и значению.  

Число глаголов. Включение глаголов в текст с опорой на рисунок. 

Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими на вопросы косвенных 

падежей. 

Текст. Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-давно; 

вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

 

Предложение. Текст  

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование.  

Употребление вопросительных и восклицательных предложений в диалоге. 

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления. Знаки препинания. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Место обращения в 

предложении. 

Текст. Повторение пройденного. 

 

Деловое письмо  

Адрес. Повторение. Обогащение тематического словаря новыми адресными данными. 

Адресат. Заполнение конверта. Региональный компонент. Мой  адрес (заполнение конверта).  

Поздравление. Повторение. Расширение тематического словаря. Речевой этикет. Календарь 

памятных дат, его заполнение.  

Записка. Повторение. Записка-просьба, записка-приглашение. Расширение тематического 

словаря. Речевой этикет. Составление записок-просьб и записок-приглашений на заданные 

темы. 



Письмо. Повторение. Расширение тематического словаря. Региональный компонент. 

Коллективное составление письма Деду Морозу  в Великий Устюг. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

Составление объявлений из данных структурных частей. Дополнение текста объявления 

пропущенными структурными частями. Школьные объявления о пропаже и находке.  

 

 Связная  речь 

1. Восстановление текста по опорным словам с предварительным его анализом. 

2. Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, выделение опорных 

слов, средств связи предложений. Самостоятельная запись каждой части. 

3. Коллективное описание  предмета с опорой на предмет. 

4. Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. 

Коллективная запись вступления и заключения текста, самостоятельная запись основной 

части. 

5. Коллективное описание предмета с опорой на  изображение предмета по данному плану. 

6. Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам. 

7. Изложение текста с элементами описания животного, воспринятого на слух, по данному 

плану и опорным словам. 

8. Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам. 

9. Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового характера. 

 

Повторение пройденного материала за год 

 

7 класс 

 

 

Звуки и буквы Повторение. 

 Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит. Характеристика гласных: слогообразующая 

роль гласных, ударные и безударные гласные.  

Характеристика согласных: мягкие - твёрдые, звонкие - глухие. Несовпадение звука и буквы 

в слове. Разделительный мягкий знак (ь). 

 Дифференциация слитного и раздельного произношения согласных и гласных в словах (ня 

— нья).  

Употребление мягкого знака как показателя раздельного произношения согласного и 

гласного. Дифференциация употребления мягкого знака для обозначения мягкости 

согласных и разделительного мягкого знака.  

Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих согласных. 

Установление несоответствия звука и буквы на конце слова. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 Ударные и безударные гласные. Проверка написания безударных гласных путём изменения 

формы слова. Звуковая характеристика языка.  

Соответствие и несоответствие произношения написанию в слове. Общий способ решения 

орфографических задач. 

 Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

 Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с орфографическим словарём. 

 

 Слова из словаря: 7 класс. Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, 

километр, лекарство, мастер, мороженое, насекомое, недавно, портрет, порядочный, 

почтальон, приветливый, рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, театр, температура, 

тренер, тренировка.  

 



Слово. Состав слова 

 Родственные, или однокоренные слова. Корень - выразитель общего значения в группе 

однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их значением и включение их в 

предложения. Объяснение значений слов по плану и образцу. Подбор однокоренных слов, 

относящихся к разным частям речи. Их дифференциация.  

Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между словами с 

помощью окончаний. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса.  

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от 

приставки.  

Приставка и предлог. Их различение. Единообразное написание приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, в-, от-, под-, над-).  

Составление различных словосочетаний с однокоренными словами, образованными с 

помощью приставок. 

 Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками.  

Правописание корней и приставок. Их систематизация.  

 Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы 

с уменьшительно-ласкательным значением. Образование разных частей речи с помощью 

приставок и суффиксов. Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и 

суффиксов, наблюдение за значением этих слов.  

Практическое использование однокоренных слов в тексте.  

Разбор слов по составу (простейшие случаи). Правописание проверяемых безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов путём изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов. Дифференциация способов проверки. Проверяемые и 

проверочные слова в группе однокоренных слов. Непроверяемые написания в корне. 

Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в группе однокоренных слов. 

 Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной гласной. 

Обогащение словаря сложными словами. Их активизация. Объяснение значения данных 

слов (по образцу). Составление словосочетаний и предложений с данными словами. 

Включение их в текст. 

 

 Части речи  

Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда существительных 

общей темой. Описание картин окружающей действительности существительными. 

Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза 

как бусинки).  

Изменение существительных по числам. Нахождение смысловой связи между двумя 

данными существительными и составление предложений на основе двух слов.  

Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по родам. 

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Различение их по родам в 

словосочетаниях. Правописание.  

Число существительных. Изменение существительных по числам. 

 Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими признаками. 

Включение их в предложения. Три типа склонения существительных.  

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным написанием 

ударных и безударных падежных окончаний. Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе. Проверка 

безударных окончаний существительных каждого типа склонения способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием.  

Определение грамматических признаков существительного (с опорой на таблицу). Выбор из 

текста существительных и постановка их в начальную форму. 

 Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его частей 

словосочетаниями с прилагательными.  



Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. Проверка 

безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса.  

Согласование прилагательных с существительными. Выделение сочетаний существительных 

с прилагательными в разных падежных формах. Выписывание из текста сочетаний 

существительных с прилагательными.  

Глагол. Значение глаголов в речи. Нахождение в тексте глаголов разных семантических 

групп. Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение 

по вопросам и значению. Употребление в речи глаголов разных временных категорий.  

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и 

числе.   

Начальная форма глагола (неопределённая форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что делать? 

что сделать?"). Постановка глаголов в начальную форму.  

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. Составление сочетаний 

глаголов с существительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей.  

Включение в диалог слов автора, данных отдельно и характеризующих речь участников 

диалога. Краткий письменный пересказ текста по вопросам.  

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное соотнесение местоимений 

с существительными.  

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Изменение 

местоимений 3-го лица единственного числа по родам.  

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Замена 

местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с ними в рядом 

стоящих предложениях. 

 

 Предложение 

 Однородные члены предложения с союзами и, а, но. Интонация сопоставления. Знаки 

препинания. Дополнение предложения однородными членами по вопросу. Постановка 

вопроса к однородным членам предложения. 

 Место обращения в предложении. Культура речи при обращении. Определение объекта, к 

которому обращена речь. Сложное предложение без союзов. Знаки препинания. Сравнение 

сложного предложения с простым предложением. Смысловая и интонационная 

законченность сложного предложения. Составление сложных предложений с опорой на 

рисунки и схему сложного предложения.  

 

Текст 

 Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда 

предложенных). Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление 

текста на части по данному плану.  

План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие последовательность 

предъявляемых фактов (примеров). Установление последовательности фактов, 

подтверждающих основную мысль в тексте. Связь между ними с помощью слов сначала, 

потом, затем, наконец.  

Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи предложений в тексте, 

составление плана к тексту.  

 

Деловое письмо  

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного порядка 

адресных данных. Индекс. Его значение. Отправитель и получатель. Тематический словарь. 

Почтовая марка, её функциональное значение. Заполнение конверта. Поздравление. Текст 

поздравления, его структурные части (обращение, поздравление, пожелание, подпись). 

Тематический словарь. Дополнение текста поздравления пропущенными структурными 

частями. Всенародные праздники, их названия, календарные данные. Поздравительная 



открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. Поздравление с Новым годом.  

Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка- 

благодарность. Речевой этикет.  

Письмо. Текст письма и его структурные части (приветствие с обращением, сообщение, 

прощание, подпись). Тематический словарь.  Дополнение текста письма пропущенными 

структурными частями. Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как 

отдельной структурной единицы. Преобразование повествовательного текста в текст письма. 

Коллективное сочинение писем по образцу, по письму-заготовке, на заданную тему, ответов 

на полученное письмо.  

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?").  

Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. Объявления на 

улице и в газете.  

Составление объявлений из данных структурных частей. Дополнение текста объявления 

пропущенными структурными частями. Составление объявлений с опорой на объявления-

заготовки.  

Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные части (адресат, 

название деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись составителя, 

число). Тематический словарь. Членение текста объяснительной записки на структурные 

части и правильное расположение их на листе бумаги. Составление объяснительной записки 

из отдельных структурных частей. 

Повторение пройденного материала за год. 

 

 

8 класс 

 

Повторение . Предложение.  

Простое и сложное предложения. Сложное предложение с союзами И,А,НО и без союзов. 

Однородные члены предложения.  

 

Состав слова  

 Разные по составу слова. Орфограммы в корне. Гласные и согласные в приставках. 

Приставки и предлоги. Сложные слова. 

 

Слова из словаря: 8 класс Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, 

гражданин, демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, конституция, континент, 

кулинария, национальность, образование, операция, отечество, парашют, пациент, пианино, 

почтамт, промышленность, радиоприёмник, регистратура, рентген, 

санаторий,секретарь,станция,телеграф,территория,типография,электростанция, экскаватор, 

экспедиция, эскалатор. 

 

Части речи.   

Имя существительное Части речи. Их значение и роль. Роль имени существительного в 

речи. Имя существительное собственное. Существительные единственного числа с шипящей 

на конце. Склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний имен существительных во множественном числе. Существительные с шипящей 

на конце. Несклоняемые имена существительные. 

  

Имя прилагательное Роль прилагательного в речи. Согласование прилагательного с 

существительным. Родовые окончаний прилагательных. Безударные окончания 

прилагательных Прилагательные, обозначающие признак по принадлежности. Склонение 

прилагательных во множественном числе на –ьи. Работа с деформированным текстом.  



 

Личные местоимения Роль местоимений в речи. Лицо и число местоимений. Местоимения 3 

лица единственного числа. Склонение местоимений 1 и 2 лица. Склонение местоимений 3 

лица. Раздельное написание предлогов с местоимениями.. Составление плана к тексту.  

 

Глагол Роль глагола в речи. Значение глаголов. Неопределенная форма глагола. 

Правописание шипящих на конце слова. Изменение глаголов по временам. Прошедшее 

время глаголов. Род и число. НЕ с глаголами. Изменение глаголов по лицам и числам. 

Правописание глаголов 2 лица, единственного числа. Глаголы 3 лица. -Тся и –ться в 

глаголах. Изменение глаголов по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Общее понятие. 

Как проверить безударные личные окончания глаголов. Различение глаголов I и II 

спряжения. Способы проверки безударных окончаний у существительных, прилагательных, 

глаголов. Краткое изложение от 3-го лица. Составление краткого пересказа. Сочинение по 

плану.  

 

Предложение  

 Простое предложение. Распространенное и нераспространенное. Запятая при однородных 

членах. Обращение. Сложные предложения. Простое предложение с однородными членами 

и сложные предложения Составление вопросов к тексту. Краткое изложение текста по 

вопросам.  

 

Повторение   

Орфограммы в приставке, корне. Орфограммы в окончании разных частей речи. 

Нахождение и объяснение знакомых орфограмм. Простые предложения с однородными 

членами. Сложные предложения. Главные и второстепенные члены. Восстановление текста. 

 

Деловое письмо  

Объяснительная записка  

Автобиография 

Заявление 

Объявление. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Содержание Количество Контрольные  
 часов диктанты Деловое  письмо 

Повторение  41 2  2 

Повторение Звуки и буквы. Текст. 21 1 1 

Повторение Предложение. Текст. 20 1 1 

Состав слова. Текст. 39 1 1 

Части речи. Текст. 62 4   2 

Части речи 13 1  

Существительное. 23 1 1 

Прилагательное. 15 1 1 

Глагол. 11 1  
Предложение. Текст. 14 1 1 

Повторение. 14 1 1 

ИТОГО 170 9 7 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

Содержание  Количество 

часов 

Контрольные  

диктанты (к/р) 

Деловое  

письмо 

Повторение  24 1 2 

Повторение. Звуки и буквы. 

Текст.  

                10 

1 1 

Повторение . Предложение. 

Текст.   

                14 -  1 

Состав слова .Текст   34 2 2 

Части речи. Текст. 86 5 3 

Части речи                    2 - - 

Имя существительное                     34                                             

2 

                        

2 

Имя прилагательное              28 1 1 

Глагол             22 2 - 

Предложение. Текст.   15 1 - 

Повторение 11           1 1 

ИТОГО 170 10 8 

 

7 класс 

 

Содержание  Количество 

часов 

Контрольные  

диктанты (к/р) 

Деловое  

письмо 

Повторение  16 2 1 

Повторение. Звуки и 

буквы.Текст.  

                6 

    1 - 

Предложение. Текст.                   10                                        

1 

 1 

Состав слова    19 1 1 

Состав слова. Текст                  13                                       

1 

      - 

Состав слова. Сложные слова                   6 - 1 

Части речи. Текст. 81 6 2 

Части речи                      2 - - 

Имя существительное                      24                                        

2 

                        

1 

Имя прилагательное              21 1 - 

Глагол             23 2 1 

Местоимение             11 1 - 

Предложение. Текст.   14 1 1 

Повторение 6           1 

ИТОГО 136 10 6 

 



 

 

 

 

 

8 класс 

 

Содержание Количество 

часов 

Контрольные  

диктанты             

(к/р, с/р, тест) 

 

Деловое 

письмо 

Повторение.  

              Предложение.   Текст 

           

              Состав слова. Текст 

24 

              10 

 2 

1 
   2 

                       1 

              14 1                        1 

Части речи. Текст. 

          Имя существительное 

95 

 

21 

  5 

 

1 

   4 

                       1 

          Имя прилагательное 18 1                        1 

          Местоимение 21 1                        1 

          Глагол 22 1                        1 

          Наречие 13 1  

Предложение. Текст 10  1  

Повторение пройденного  7  1  

Итого: 136  9  6  



Рабочая программа по учебному предмету чтение (литературное чтение) 
 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствие  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   

Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-методический 

комплект:  

-Учебник: Чтение. 5 класс.  учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  реализующих  

адапт.  основные общеобразоват. программы /авт. – сост. З.Ф. Малышева. – 20-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

-Учебник : Чтение. 6 класс.  учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  реализующих  

адапт.  основные общеобразоват. программы /авт. – сост. И.М. Бгажнокова, Е.С.Погостина.-

19-е изд., стер . – М.: Просвещение, 2022. 

-Учебник : Чтение. 7 класс.  учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  реализующих  

адапт.  основные общеобразоват. программы // авт.-сост. А.К. Аксёнова. – 10-е изд. – М. : 

Просвещение, 2022. 
-Учебник : Чтение. 8 класс.  учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  реализующих  

адапт.  основные общеобразоват. программы // авт.-сост. А.К. Аксёнова. – 10-е изд. – М. : 

Просвещение, 2024 
  
Цель  уроков  чтения   состоит  в  последовательном совершенствовании  навыка  

полноценного  выразительного,  осмысленного  чтения  и  умения  воспринимать  

литературное произведение в единстве его содержательной и языковой стороны.  

Задачи  изучения   чтения:  

- формировать  навык  правильного,  осознанного,  выразительного  и  беглого  чтения;   

- научить,  понимать  содержание,  заключённое  в художественных образах; 

-  коррекция недостатков развития познавательной деятельности и  

эмоционально-личностной  сферы;   

- совершенствовать  навыки  связной  устной  речи;  

- формировать потребности в чтении.  

 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет   «Чтение (Литературное чтение)»   входит  в  обязательную  часть   

адаптированной     основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в  урочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормами. Он  входит  в  образовательную  область  «Язык  и  

речевая  практика» учебного  плана  МБОУ «Сазоновская СОШ»  для обучения учащихся 5-9 класса 

по адаптированной основной общеобразовательной программе обучения для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на предмет 

«Чтение (Литературное чтение)»  отводится: 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во недель Общее  кол-во  часов 

5 4 ч. 34 136 ч. 

6 4 ч. 34 136 ч. 

7 4 ч. 34 136 ч. 

8 4 ч. 34 136 ч. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение предмета «Чтение » направлено на формирование следующих базовых 

учебных действий. 

 



Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

-испытывать чувство гордости за свою страну;  

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки ,живописи ;  

-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 и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

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

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

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

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

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

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

 

 

Предметные результаты отражают: 

- умение осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

- умение соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

- умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, громкость 

чтения, логические ударения); 

- способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, рисунки, 

драматизацию и т. п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по ролям); 

- способность выделять главную мысль произведения; 

-способность участвовать в беседе; 

- умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 

- способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам, 

- способность заучивать стихотворения наизусть; 

- способность читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеки. 

 

В течение обучения  проводится текущая и промежуточная оценка знаний и умений 

обучающихся.   

Промежуточная (годовая)  представляет собой проверку техники чтения в сентябре и 



мае. 

 Текущая проверка определена двумя уровнями в зависимости от учебных 

возможностей школьников: достаточный уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований; минимальный уровень предусматривает 

уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный уровень является обязательным 

для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

 

Планируемые результаты. 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе учащиеся будут иметь: 

 

Минимальный уровень: 

Уметь: 

• правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по  слогам; 

• находить,  читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с определёнными 

событиями; 

• отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей учащегося); 

• принимать участие в уроках внеклассного чтения; 

Знать:  

• наизусть отрывки из нескольких  стихотворений. 

 

Достаточный  уровень: 

Уметь: 

• правильно и осознанно читать вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Читать выразительно с соблюдением пауз, логического ударения, тона голоса, уметь 

читать  по ролям; 

• читать  "про себя" с выполнением заданий; 

• отвечать на вопросы по тексту; 

• пересказывать текст  по плану с помощью учителя, используя опорные слова; несложные 

тексты по содержанию – самостоятельно;  

• выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

• заучивать наизусть 8-10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под наблюдением учителя 

 Знать: 

• наизусть 8—10 стихотворений (объем в 8 строк) 
 

Предполагается, что к концу обучения в 6 классе учащиеся будут иметь: 

 

Минимальный уровень: 

Уметь: 

• правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по  слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

• читать про себя отрывки проанализированного текста, выполняя несложные задания учителя; 

• отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать фрагменты текста,  несложные по содержанию ; 

• оценивать поступки героев с помощью учителя; 

• заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей учащегося); 

• принимать участие в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным 

текстам; 

Знать:  

• наизусть отрывки из нескольких  стихотворений. 



 

Достаточный  уровень: 

Уметь: 

• читать доступные тексты  вслух осознанно правильно и выразительно, с переходом 

на беглое чтение (словосочетание) , в трудных случаях целым словом; 

• читать  "про себя" с выполнением заданий к проанализированному тексту; 

• делить текст на части под руководством учителя; 

• пересказывать текст полностью или частично  по плану, используя опорные слова;  

• определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

• выделять в тексте незнакомые слова(с помощью учителя); 

• заучивать наизусть 8-10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под наблюдением учителя 

Знать: 

• наизусть 8-10 стихотворений. 

 

 

Предполагается, что к концу обучения в 7 классе учащиеся будут иметь: 

 

Минимальный уровень: 

• читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом;  

•  читать про себя проанализированные ранее тексты; 

•  отвечать на вопросы учителя; 

•  пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображенным событиям; 

•  высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

•  выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

•  учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников);  

•  участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному 

тексту.     

 

Достаточный уровень 

•      читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием), в трудных случаях – 

целым словом;  

•          читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

•          выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

•        формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя);  

•        делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях – самостоятельно;  

•       характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

•       выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

•       соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

•       выучить наизусть не менее 10 стихотворений;  

•       читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя 

 

 

 Предполагается, что к концу обучения в 8 классе учащиеся будут иметь: 

 

Минимальный уровень: 

•      читать  текст  вслух  правильно,  выразительно,  осознанно,  в  темпе,  обеспечивающем его 

понимание;  

•   читать осознанно, молча доступные по содержанию тексты;  

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

высказывание  собственного  мнения,  выслушивание  мнений  обучающихся  с  соблюдением  

правил  речевого этикета  и  правил  работы  в  группе),  опираясь  на  содержание  текста  или  

личный опыт;  



•   устанавливать  смысловые  отношения  между  поступками  героев,  событиями (с помощью 

педагогического работника);  

•   определять тему произведения самостоятельно;  

•  определять  основную  мысль  произведения  (с  помощью  педагогического работника);  

•   учить стихотворения  наизусть (объём текста с учётом особенностей обучающихся);  

•   отвечать на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов 

автора;  

•  определять собственное отношение к героям (герою) произведения и  их поступкам (с помощью 

педагогического работника);  

•  пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа;  

•   находить  в  тексте  непонятные  слова  и  выражения,  объясняя  их значение и смысл с опорой на 

контекст;  

•  выбирать  интересующую  литературу  (с  помощью  взрослого);  

•   самостоятельно читать небольшие по объёму и несложные по содержанию  художественные  

произведения  и  научно-популярные  тексты,  выполнять посильные задания.  

 

 

 

Достаточный уровень 

•    читать  правильно,  бегло,  выразительно,  осознанно  доступные  художественные и научно-

познавательные тексты вслух и молча;  

•     использовать  разные  виды  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное, поисковое);  

•   овладеть элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных  и  учебных  

текстов  с  использованием  элементарных литературоведческих понятий;  

•   осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержания  и  специфики  различных текстов, 

участвовать в их обсуждении;  

•    целенаправленно и осознанно воспринимать произведения живописи  и музыки, близкие по 

тематике художественным текстам;   

•    активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста;  

•    уметь  оценивать  изложенные  в  произведении  факты  и  явления  с  аргументацией своей точки 

зрения;  

•   делить  самостоятельно  на  части  несложный  по  структуре  и  содержанию текст;  

•   выбирать  самостоятельно  (или  с  помощью  педагогического  работника) интересующую 

литературу;  

•   самостоятельно  пользоваться  справочными  источниками  для  получения дополнительной 

информации;  

•  заучивать  наизусть  стихотворения  и  отрывки  из  прозаических   произведений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа включает в себя следующие разделы:  

 

 ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ  

 • Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над  

ним  под  руководством  учителя.  Слоговое  чтение  трудных  по  смыслу  и  слоговой  

структуре слов.  

 • Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации.  

• Чтение про себя простых по содержанию текстов.   

 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО  

 • Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных 

мест текста, слов и выражений с иллюстрацией.  

 •  Подведение  учащихся  к  выводам  из  прочитанного,  сравнение  прочитанного  с 

опытом детей и с содержанием другого знакомого текста.  



 •  Деление  текста  на  части  с  помощью  учителя  и  коллективное  придумывание 

заголовков  к  выделенным  частям;  составление  картинного  плана;  рисование  словарных 

картин.  

 

 РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ   

• Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.  

 • Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок.  

 •  Самостоятельная  работа  по  заданиям  и  вопросам,  помещенным  в  книге  для  

чтения.   

•  Разучивание  в  течение  года  небольших  по  объему  стихотворений,  чтение  их 

перед классом.  

 

5 класс 

 

В содержание учебного курса «Чтение» включено изучение рассказов, статей, 

стихотворений о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах; о 

политических событиях в жизни страны, о труде людей, их отношении к  Родине,  друг  к  

другу;  о  родной  природе  и  бережном  к  ней  отношении,  о  жизни животных. 

 

 

Устное народное творчество 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы.  
Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки  

 

Сказки.  

Представления о добре и зле. 

         Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки»,  

«Морозко», «Два Мороза», «Три дочери».  

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи  

богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка».  

 

Картины родной природы 

Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, 
о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков (духи 

леса, воды, земли). Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и 
развлечения детей, их помощь взрослым. 

 

Русские писатели о природе:   

Г. Скребицкий  «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», «Декабрь», «Всяк по –  

своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы».  

 А. Платонов «Июльская гроза».  

 И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна».  

  В. Астафьев «Осенние грусти».  

 А. Толстой «Весенние ручьи».  

 

Стихи русских поэтов о природе:  

И. Суриков «Ярко светит солнце…»,   

А. Прокофьев «Берёзка»,   

Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…»,   

К. Бальмонт «Первый снег», «К зиме»,    

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»,   

С. Есенин «Поёт зима – аукает…»,  «Берёза», «Черемуха»,  

 А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними  лучами…»,    

А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»,   



А. Блок «Ворона»,   

Е. Серова «Подснежник»,  

И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..», 

  Я. Аким  «Весна, весною, о весне».  

 

О друзьях – товарищах 

 

 Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася».  

  Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести).  

  В. Медведев «Фосфорический мальчик».  

  Л. Воронкова «Дорогой подарок».  

  Я. Аким «Твой друг».  

 

 

Басни И . Крылова 

     

И.Крылов «Ворона и лисица», «Щука и Кот», «Квартет» 

 

 

Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 
нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец».  

О. Бондарчук «Слепой домик».  

В. Осеева «Бабка».  

         А. Платонов «Сухой Хлеб».  

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд».   

Р. Рождественский «Огромное небо».  

 

О животных 

Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

 

           Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»).  

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты).  

К. Паустовский «Кот Ворюга».  

 Б. Житков «Про обезьянку».  

Э. Асадов «Дачники».  

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны».  

С. Михалков «Будь человеком».  

 

Из прошлого нашего народа 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные 
сведения об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 
художники). 

 

О. Тихомиров  «На поле Куликовом».  

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года».  

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный  

нос»).  

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки).  

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…».  

Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата».  

 



Из произведений зарубежных писателей 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки).  

М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок).  

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки).   

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о 

прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с 

помощью учителя). 

  
            Рекомендуемая литература (на выбор) 

       Русские народные сказки. 

       Сказки народов мира. 

        П. П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный Камень», 

«Горний мастер».  
В. Д Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», 

«Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 

М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты».  
А. П. Гайдар «Чук и Гек». 

Б. С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас».  
Д. Н.Мамин-Сибиряк «Про комара-комаровича,длинный нос», «Сказочка про 

Козявочку», «Сказка о том,как жила-была последняямуха», «Сказка про храброго зайца 
— длинные уши, косые глаза, короткий хвост».  

Н. Я. Носов «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселая 

семейка». 

В. А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».  
К. Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». 

Е. А. Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров».  
Б. Н. Полевой «Сын полка». 

М. М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки 

Мазая».  
Г. А.Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», «Заботливая 

мамаша», «Ушан», «Сиротка». 
 

 

Произведения для заучивания наизусть  

. Отрывок из сказки А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

 И. Сурков «Ярко солнце светит…». 

 А. Прокофьев «Березка». 

 К. Бальмонт «Осень». 

 И.Бунин «Первый снег». 

 Ф. Тютчев «Зима». 

 К Бальмонт «К зиме». 

А. Пушкин «Зимняя дорога». 

А.Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…». 

 С.Есенин «Черёмуха» 

 

 

6 класс 

 

Произведения в учебнике разделены на четыре части. Разделы включают тематически 

разнообразные произведения: о сезонных изменениях в природе, о красоте родной природы,  



о дружбе и забавах детей и др. 

 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы ( особый мир игры-игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного).Народные и литературные сказки. Мир добра и 

зла. 

 

Пословицы и поговорки.  

Загадки.  

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок из былины). 

 

Люблю природу русскую 

Рассказы , стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий 

мир. Светские и православные праздники в связи с разными временами года. 

 

Н. Бунин «Лес, точно терем расписной», 

 И. Тургенев «Осенний день в березовой роще» (отрывок),  

В. Бианки  «Сентябрь», «Октябрь»,  «Ноябрь»,  «Декабрь», «Январь», «Февраль» ,«Март», 

«Апрель», «Май», 

А. Никитин «Встреча зимы», 

 А. Дорохов «Теплый снег», 

 А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», 

И. Никитин «Весело сияет месяц…»,  

И. Суриков «Белый снег пушистый»,  

Ю. Рытхэу «Пурга»,  

С. Смирнов «Первые приметы», 

По В. Пескову «Весна идет» 

М. Пришвин «Жаркий час»,  

Г. Скребицкий «Весенняя песня»,  

В. Жуковский «Жаворонок»,  

А. Толстой «Детство Никиты», 

 А. Твардовский «Как после мартовских метелей», 

 А. Плещеев «И вот шатер свой голубой…»,  

В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…»,  

В. Астафьев «Зорькина песня» (Глава из повести «последний поклон»), 

 Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…» 

 

О далеком прошлом России 

Рассказы, стихи. Научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России. 

По В. Пескову «Отечество» 

М. Ножкин «Россия» 

 М. Пришвин «Моя Родина», 

Ф. Глинка «Москва» (В сокращении) 

 По С. Алексееву «Без Нарвы не видать моря»,  «На берегу Невы»,  

А. Чехов «Ванька» 

 М. Зощенко «Леля и Минька. Елка». 

 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

Ю. Качаев «Грабитель» 

 К. Паустовский «Заячьи лапы» 



 Е. Носов «Хитрюга» 

По В. Астафьеву «Злодейка» 

 По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 

И. Крылов «Зеркало и обезьяна». 

 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи , раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего 

места в нем. 

Б. Житков «Белый домик» 

 А. Белорусец «Звонкие ключи» 

С. Михалков «Будь человеком» 

Е. Пермяк «Тайна цены» 

 Д. Гальперина «Здравствуйте!»  

Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость» 

С. Маршак «Двенадцать месяцев». 

 К. Паустовский «Стальное колечко» (сказка),  «Корзина с еловыми шишками». 

 В. Медведев «Звездолет Брунька» 

 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих людей 

прошлого и настоящего России 

По С. Алексееву Рассказы о русском подвиге. «Медаль», «Гришенька», «Великодушный 

русский воин.» 

 По Е. Холмогоровой. «Серебряный лебедь», «Боевое крещение», «День рождения 

Наполеона», «В дни спокойные» 

 Д. Хармс «Пушкин» 

 

 

Смешное и веселое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Б. Заходер «Петя мечтает» 

 По Д. Биссету «Слон и муравей» (сказка). Кузнечик Денди (сказка) 

По Н. Носову «Как Незнайка стихи сочинял» 

 В. Драгунский «Кот в сапогах» 

 Д. Хармс «Заяц и еж». 

 

 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

М. Дудин. Наши песни спеты на войне. (В сокращении). 

  

Писатели мира- детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой» , «Пуговкин домик», 

 По Х.К. Андерсену «Снежная королева» 

 По Р. Киплингу «Рикки-Тиккки-Тави» 

 По А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о 

прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с 

помощью учителя). 

 



 

            Рекомендуемая литература (на выбор) 

В.П.Астафьев "Васюткино озеро", "Зачем я убил коростыля?", "Белогрудка", 

"Злодейка". 

П.П.Бажов  "Живой огонёк", "Аметистово дело", "Марков камень", "Надпись на 

камне", "У старого рудника", "Уральские были". 

А.Р.Беляев "Остров погибших кораблей", "Последний человек из Атлантиды". 

В.В.Бианки "Дробинка", "Птичья песенка", "Голубые лягушки", "Сумасшедшая 

птица", "Морской чертёнок". 

А.М.Волков "Огненный бог марранов", "Жёлтый туман", "Тайна заброшенного 

замка". 

  А.П.Гайдар "Тимур и его команда". 

Л.А.Кассиль "Всё вернётся", "Держись капитан", "У классной доски", "Улица 

младшего сына". 

В.П.Катаев  "Белеет парус одинокий". 

С.Я.Маршак  "Быль-небылица", "Мистер-Твистер", "Почта военная", "Ледяной 

остров", "Приключения в дороге". 

А.Н.Мамин - Сибиряк "Умнее всех сказка", "Емеля -охотник", "Дедушкино золото"," 

Приемыш", "Сказка про Воробья Воробеича". 

Н.Н.Носов "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в солнечном городе", 

"Незнайка на луне". 

Ю.К.Олеша  "Три толстяка". 

К.Г.Паустовский   "Золотой ясень", "Сивый мерин", "Кот- ворюга", "Прощание с 

летом". 

Е.А.Пермяк "Волшебные истории", "Голубые белки", "Лесной", "Наш сад", "Барсук", 

"Лесной доктор", "Птицы под снегом". 

Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы". 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

Г.А.Скребицкий "Длинноносые рыболовы", "Замечательный сторож". 

А.Н.Толстой  "Золотой ключик или приключения Буратино" 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

И. Бунин «Лес точно терем расписной…» 

 Б. Заходер «Петя мечтает», 

А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», 

И. Суриков «Белый снег пушистый…» 

С. Смирнов «Первые приметы» 

В. Жуковский «Жаворонок» 

 В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…» 

 Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…». 

 

7 класс 

 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

Сказки. 

Сивка – бурка (русская народная сказка), Журавль и Цапля (русская народная сказка), 

Умный мужик (русская народная сказка) 

Былина. Три поездки Ильи Муромца 

Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы…». По улице мостовой 

Пословицы 

Загадки 

 

 Русская  литература XIX века 

А.С.Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.» Главные герои 



сказки. Понятие: литературная сказка 

Стихотворения А. С.Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья» 

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об историческом прошлом нашей 

страны, Великая Отечественная война 1812 года. 

И.А. Крылов. Слово о писателе. Понятия: басня, мораль.«Кукушка и Петух», «Волк и 

Журавль», «Слон и Моська» 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» ( в сокращении). Жилин и Костылин 

– герои рассказа, противопоставление характеров. Дина. Дружба Жилина и Дины. 

Нравственные проблемы рассказа. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон» 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» ( в сокращении). Нравственные 

проблемы повести. Валек и Вася. Соня и Маруся. Глава «Кукла» - кульминация повести. 

 

 

Из произведений русской литературы XX века 

М. Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести), «В людях» (отрывки из 

повести) 

М.В. Исаковский. Слово о поэте.«Детство», «Ветер», «Весна» 

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт» 

М.М.Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники» 

К.М. Симонов - Военный корреспондент.«Сын артиллериста» (отрывки) 

В.П.Катаев. Слово о писателе. «Флаг» 

Н.И.Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё в тающей дымке». 

Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Ю.Я. Яковлев «Багульник» 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора» 

А.Г. Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и приезжайте») 

К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки» 

 

Внеклассное чтение 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

 «Сказки народов мира».                                                                                                                                                                                        

«Крыловский вечер»                                                                                                                                                                                                    

Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена».                                                                                                                                                               

Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»                                                                                                                                                             

Сказы П.П.  Бажова. «Хозяйка медной горы», «Каменный цветок», «Горный мастер».                                                                                                                     

В.П. Катаев «Сын полка».                                                                                                                                                                                                         

Э. Сетон-Томсон «Рассказы о животных». «Лобо», «Бинго», «Чинк», «Жизнь серого 

медведя», «Джек Боевой Конёк», «Арно», «Красношейка», «Серебряное пятнышко».                                                                                                                                                

А.М. Волков «Волшебник изумрудного города».                                                                               

Чтение газет и журналов                                                                                                                  
В.Астафьев «Гуси в полынье»                                                                                                                                           

А.П. Чехов «Каштанка»                                                                                                                                
Д.Дефо «Робинзон Крузо»                                                                                                                      

К.Паустовский «Жильцы старого дома»                                                                                                                        

В. Бианки «Бешеный бельчонок»                                                                                                     

Л.Кассиль «Ночная ромашка»                                                                                                    А.П. 

Гайдар «Судьба барабанщика»                                                                                                        А.А. 

Сурков Стихотворения из цикла «Победители» 

Произведения для заучивания наизусть 

Народные песни. 



Отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

М. Ю. Лермонтов «Бородино». 

И. А. Крылов «Слон и Моська». 

Н. А. Некрасов «Несжатая полоса». 

М. Исаковский «Ветер». 

К. М. Симонов «Сын артиллериста». 

Н. И. Рыленков «В тающей дымке». 

Стихи о русской природе. 

 

8 класс 

 

Устное народное творчество. 

 Сказки. Пословицы, поговорки, загадки. 

Баллады В.А. Жуковского «Перчатка» и И.З. Сурикова «Нашла коса на камень».  

Былина «Садко». 

 

Произведения русских  писателей XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин.Биография  

Басина М. «Публичное испытание».  

Пущин И. И. «Записки о Пушкине». (отрывок). 

 Пушкин А. С «Памятник», «Во глубине сибирских руд…»,  «Зимнее утро». Избранные 

стихи. Пушкин А.С. «Сказка о попе и работнике его Балде».   

Лермонтов М.Ю. Стихотворения «Смерть поэта», «Родина» (наизусть), «Парус» (наизусть), 

«Сосна». «Песня про купца Калашникова…» 

Крылов И.А. Басни «Волк на псарне», «Осел и Соловей», «Муха и Пчела». 

Некрасов Н.А. «Размышления у парадного подъезда». «В полном разгаре страда 

деревенская…», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

Никитин И.С..  «Русь. Утро на берегу озера.» 

Тургенев  И.С.«Муму» 

 

Произведения русских писателей 1 половины XX века. 

Чехов А.П. «Лошадиная фамилия». 

Короленко В.Г. « Слепой музыкант» 

Горький М. «Макар Чудра». 

Есенин С. А. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща золотая…» 

Платонов А.П. «Разноцветная бабочка.» 

Толстой А.Н. «Русский характер». 

Заболоцкий Н.  А.« Некрасивая девочка». 
 

Произведения русских писателей 2 половины XX века. 

Паустовский К.Г. «Телеграмма.» 

Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго» 

Кассиль Л.А. «Пекины бутсы». 

Твардовский А.Т. «Василий Теркин». 

Шукшин В.М. «Гринька Малюгин». 

В.П. Астафьев  «Далёкая и близкая сказка (глава из повести «Последний поклон»)» 

Р.П. Погодин «Алфред» 

А.А. Сурков «Родина» 

 

Внеклассное чтение 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Н. Богданов «Хорошая пословица» 

Толстой Л.Н. После бала. 

 Аксаков С.Т. «Аленький цветочек». 



Н. А. Некрасов  «Крестьянские дети» 

 Есенина С.А Стихотворения.. 

Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», 

«Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

Беляев. А.Р «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

Бондарев Ю.В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня». 

 Ваншенкин К.Я.. Стихотворения. 

 Гайдар А.П. «Школа». 

Искандер  Ф.А.«Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

Каверин  В.А.«Два капитана». 

Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» (отрывки). 

Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке». 

Рубцов Н.М.. Стихотворения. 

Симонов К.М.. Стихотворения. 

Сурков А.А.. Стихотворения. 

Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

Шукшин В.М. «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

    № 

Тема  Количество часов 

Всего Теоретическое Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 3 3  

2 Сказки 16 14 2 

3 Картина родной природы. Лето. 7 7  

4. Картина родной природы. Осень. 8 7 1 

5 О друзьях - товарищах 13 12 1 

6 Басни Крылова 4 4  

7 Спешите делать добро 12 11 1 

8 Картина родной природы. Зима. 9 9  

9 О животных. 16 15 1 

10 Картина родной природы. Весна. 18 16 2 

11. Из прошлого нашего народа 15 14 1 

12. 
Из произведений зарубежных 
писателей 15 14 1 

 
 
Всего 136 126 10 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теоретическое Внеклассное 

чтение 

1. Учитесь видеть красоту… 28 25 3 

2. В несметном нашем  

богатстве.  

17 16 1 

3. Морозы – декабрю, метели  

– февралю…  

36 34 2 

4. Самая большая радость в  

мире – это делать счастье  

для других… 

55 50 5 

 Всего 136 125 11 



 
7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теоретическое Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество  12 11 1 

2 Русская литература XIX века 54 49 5 

3 Из произведений русской 

литературы XX века 

70 67 3 

 Всего 136 127 9 

 

8 класс 

    № 

Тема  Количество часов 

Всего Теоретическое Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 15 15  

2 
Произведения русских писателей 
XIX века 53 49 4 

3 
Произведения русских писателей  
1-й половины XX века 32 30 2 

4. 
Произведения  русских  писателей  
2-й  половины XX века 36 34 2 

 
 
Всего 136 128 8 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствие  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   

Предмет   «Математика»   входит  в  обязательную  часть   адаптированной     основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в  

урочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  

нормами. Он  входит  в  образовательную  область  «Математика » учебного  плана  МБОУ 

«Сазоновская СОШ»  для обучения  детей 5-9 класса по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучения для обучающихся с умственной отсталостью. 

Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-методический 

комплект:  

-Учебник: Математика. 5 класс.  учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  

реализующих  адапт.  основные общеобразоват. программы /М.Н.Перова, Г.М.Капустина.- – 

17-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

-Учебник: Математика. 6 класс.  учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  

реализующих  адапт.  основные общеобразоват. программы /М.Н.Перова, Г.М.Капустина.- – 

17-е изд. – М.: Просвещение, 2022. 

-Учебник: Математика: 7 класс:  учеб.  для  общеобразовательных организаций,  

реализующих  адаптированные  основные общеобразовательные программы /Т.В.Алышева. 

– 17-е изд. – Минестер.-Москва: Просвещение, 2023. 

-Учебник: Математика: 8 класс:  учеб.  для  общеобразовательных организаций,  

реализующих  адаптированные  основные общеобразовательные программы /В.В.Эк. – 20-е 



изд.,стер. – Москва: Просвещение, 2024. 

 

 

Федеральная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Математика».   

 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств с  учетом индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося на разных этапах обучения.  

Задачи обучения:  

−  формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в 

повседневной жизни;  

−  коррекция  недостатков  познавательной  деятельности  и  повышение уровня 

общего развития;  

−  воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 

 

 

 Место предмета в учебном плане 

 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на предмет 

«Математика» отводится: 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во 

недель 

Общее  кол-во  

часов 

5 5 ч.   (4 ч.+1ч. (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

34 170 ч. 

6 5 ч.   (4 ч.+1ч. (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

34 170 ч. 

7 4 ч.  (3 ч.+1ч. (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

34 136 ч. 

8 4 ч.  (3 ч.+1ч. (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

34 136 ч. 

9    

                                                               Всего:   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение предмета «Математика » направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий и обеспечивает формирование у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных 

учебных действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия 

формируются и реализуются в процессе изучения математики только в совместной 

деятельности педагога и обучающегося. 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

• адекватно эмоционально откликаться на произведения музыки, живописи и др.; 



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

активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

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

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

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

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

• использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

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

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

• адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

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

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными  возможностями; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы  

по учебному предмету «Математика»  

 

.  

 Планируемые личностные результаты 

5 класс 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики, при выполнении домашнего задания;  

– желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой 

символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

– умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической 

терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания; 

– умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии в 

виде отчета о выполненной деятельности (с помощью учителя); 

– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в 

собственной речи математической терминологии, и обосновать его (с помощью учителя); 

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и 

одноклассникам; 



– умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости 

попросить о помощи в случае возникновения затруднений в выполнении математического 

задания;  

– умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического 

задания в соответствии с замечанием (мнением), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости помощи; 

– знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного 

использования инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении 

математического задания; 

– элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного 

пошагового алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в том числе 

на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и 

пр.; умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного 

задания; 

– элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими 

дидактическими материалами; 

– понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение 

применять математические знания для решения доступных жизненных задач (с помощью 

учителя) и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках 

обучения профильному труду (с помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; 

умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

 

6 класс 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на 

уроке математики, при выполнении домашнего задания;  

– желание и умение выполнить математическое задание правильно, с использованием 

знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией 

учителя; 

– умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической 

терминологии, следовать ей при организации собственной деятельности по выполнению 

учебного задания; 

– умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии в 

виде отчета о выполненной деятельности; 

– умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) с использованием в собственной 

речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя); 

– навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов деятельности 

на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и одноклассникам; 

элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, 

возникшим при выполнении учебного задания на уроке математики (с помощью учителя); 

– умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения 

правильного результата при выполнении учебного задания; при необходимости попросить о 

помощи в случае возникновения собственных затруднений в выполнении математического 

задания и принять ее;  

– умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность по 

выполнению математического задания; 

– знание элементарных правил безопасного использования инструментов (измерительных, 

чертежных), следование им при организации собственной деятельности; 

– навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению 

математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма и 

самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе знания 



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

учителя); умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного 

задания; 

– навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими 

материалами; 

– понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение 

применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе 

овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду 

(с помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические знания 

и умения. 

 

7 класс 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на 

уроке математики, при выполнении домашнего задания и во внеурочной деятельности;  

– желание и умение выполнить математическое задание правильно, в соответствии с данным 

образцом с использованием знаковой символики или инструкцией учителя, высказанной с 

использованием математической терминологии; 

– умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания на 

основе данного образца, инструкции учителя, с соблюдением пошагового выполнения 

алгоритма математической операции; 

– умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении 

алгоритма выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) в 

виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности (с помощью 

учителя); 

– умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических действий 

сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и 

закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии; 

– навыки межличностного взаимодействия на уроке математики на основе 

доброжелательного и уважительного отношения к учителю и одноклассникам; 

элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, 

возникшим при выполнении учебного задания;  

– элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать 

помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения правильного 

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

случае возникновения собственных затруднений в выполнении математического задания и 

принять ее;  

– умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность на уроке 

математики; 

– навыки самостоятельной деятельности при выполнении математической операции 

(учебного задания) с использованием учебника математики, на основе усвоенного алгоритма 

действия и самооценки, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью учителя); 

– понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями, умение применять 

математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с 

помощью учителя); 

– элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе (на основе сюжетов арифметических задач, содержания 

математических заданий), умение использовать в этих целях усвоенные математические 

знания и умения; 

– начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных ценностях (на 



основе сюжетов арифметических задач, содержания математических заданий). 

 

8 класс 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 

-  проявление учебной мотивации при изучении математики, положительное отношение к  

обучению в целом;  

-  умение  организовать  собственную  деятельность  по  выполнению  математического 

задания в соответствии данным образцом с использованием знаковой символики или  

инструкцией учителя с соблюдением усвоенного алгоритма математической операции;  

-  умение  использовать  математическую  терминологию  в  устной  речи  при  

воспроизведении  алгоритма  выполнения  математической  операции  (вычислений,  

измерений,  построений)  в  виде  отчета  о  выполненной  деятельности  и  плана  

предстоящей деятельности;   

- умение  сформулировать  умозаключение  (сделать  вывод)  на  основе  логических  

действий  сравнения,  аналогии,  обобщения,  установления  причинно-следственных  связей  

и  закономерностей  (с  помощью  учителя)  с  использованием  математической  

терминологии;  

-   навыки  позитивного,  бесконфликтного  межличностного  взаимодействия  на  уроке  

математики  с  учителем  и  одноклассниками;  элементарные  навыки  адекватного  

отношения  к  ошибкам  или  неудачам  одноклассников,  возникшим  при  выполнении  

учебного задания;  

-  элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать  

помощь  одноклассникам  в  организации  их  деятельности;  при  необходимости  попросить 

о помощи в случае возникновения собственных затруднений в выполнении математического 

задания и принять ее;  

- умение корригировать корригировать собственную деятельность на уроке математики в  

соответствии с высказываниями учителем и одноклассниками замечаниями (мнением), а 

также в результате элементарных навыков самоконтроля;  

-  понимание связи математических знаний с жизненными и профессионально-трудовыми 

ситуациями,  умение  применять  математические  знания  для  решения  доступных  

жизненных  задач  и  в  процессе  овладения  профессионально-трудовыми  навыками  на  

уроках обучения профильному труду;  

-  элементарные  представления  о  здоровом  и  безопасном  образе  жизни,  бережном 

отношении  к  природе  (на  основе  сюжетов  арифметических  задач,  содержания 

математических  заданий);  умение  использовать  в  этих  целях  усвоенные  

математические знания и умения. 

 

Уровни достижения предметных результатов   по учебному предмету «Математика» 

на конец 5 класса:                                                                                                                     

 

Минимальный уровень:  



 −  знать числовой ряд 1—1 000 в прямом порядке (с помощью учителя);   

−  уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);   

−  уметь вести счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 50 устно и с записью чисел;  

−   уметь определять разряды в записи трёхзначного числа, называть их (сотни, десятки, 

единицы);   

−  уметь  сравнивать  числа  в  пределах  1 000,  упорядочивать  круглые сотни в пределах 1 

000 (с помощью учителя);   

−  знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений (с помощью 

учителя);  

−  знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены нескольких 

купюр одной;  

−  знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа (с опорой на образец);  

−  уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным числом в 

пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных 

вычислений;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с двузначным числом в 

пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов письменных вычислений;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

и с переходом через разряд приёмами письменных вычислений;  

−  уметь выполнять умножение чисел на 10, 100; деление на 10, 100 без остатка;  

−  уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приёмами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при 

вычислениях таблицы умножения на печатной основе;  

−  знать обыкновенные дроби, уметь их прочитать и записывать;  

−  уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)…?» (с помощью учителя);  

−  уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше…?)» (с помощью учителя);  

−  уметь  решать  простые  задачи  на  нахождение  неизвестного  слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого (с помощью учителя);  

−  уметь решать составные задачи в 2 действия (с помощью учителя);  

−  уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов;  

−  уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью 

линейки;  

−  знать радиус и диаметр окружности круга.  

 

Достаточный уровень:  

−  знать числовой ряд в пределах 1 – 1 000 в прямом и обратном порядке;   

−  знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000;  

−  уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том  числе с 

использование калькулятора);   

−  знать класс единиц, разряды в классе единиц в пределах 1 000;  

−  уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000;   

−  уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;   

−  уметь сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000;  

−  уметь выполнять округление чисел до десятков, сотен;   

−  знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа;  

−  знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений;  

−  знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены нескольких 

купюр одной;  

−  уметь выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы (в пределах 1 000);  

−  уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным, двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных 



вычислений;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приёмами устных вычислений;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приёмами письменных вычислений с последующей проверкой; без остатка и с остатком;  

−  уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приёмами письменных вычислений;  

−  знать  обыкновенные  дроби,  их  виды  (правильные  и  неправильные дроби);  

−  уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;  

−  уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)…?»;  

−  уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше…?)»;  

−  уметь  решать  простые  задачи  на  нахождение  неизвестного  слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого;  

−  уметь решать составные арифметические задачи в 2 – 3 действия;  

−  уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;  

−  уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки;  

−  знать радиус и диаметр окружности, круга; их буквенные обозначения;  

−  уметь вычислять периметр многоугольника.  

 

на конец 6 класса 

 

 

Минимальный уровень:   

−  знать числовой ряд 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);   

−  уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);   

−  уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 10 000;   

−  уметь  определять  разряды  в  записи  четырехзначного  числа,  уметь назвать их 

(единицы тысяч, сотни, десятки, единицы);   

−  уметь сравнивать числа в пределах 10 000;   

−  знать римские цифры, уметь читать и записывать числа I—XII;  

−  уметь выполнять преобразования чисел (небольших), полученных при измерении 

стоимости, длины, массы;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений;   

−  уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), полученных при измерении 

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

−  уметь  читать,  записывать  обыкновенную  дробь,  смешанное  число, уметь сравнить 

обыкновенные дроби и смешанные числа;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, смешанные числа (в знаменателе числа 2—10 с помощью учителя), без 

преобразований чисел, полученных в сумме или разности;  

−  уметь решать простые арифметические задачи в 1 действие;  

−  уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей 

от числа;  

−  уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния;  

−  знать название различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве  

−  уметь выделять, называть элементы куба, бруса; определять количество элементов куба, 

бруса;   

−  знать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;  



−  уметь выполнять построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки;  

−  уметь вычислять периметр многоугольника.  

 

Достаточный уровень:  

−  знать числовой ряд 1—10 000;   

−  знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000  

−  знать разряды и классы в пределах 1 000 000;   

−  уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;  

−  уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000;   

−  уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

−  уметь  выполнять  округление  чисел  до  любого  заданного  разряда  в пределах   

  1 000 000;  

−  уметь читать и записывать числа с использованием цифр римской нумерации в пределах 

XX;   

−  уметь  записывать  числа,  полученные  при  измерении  одной,  двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами 

устных вычислений;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей 

проверкой;   

−  уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное  число,  

круглые  десятки  приемами  письменных  вычислений;  

уметь выполнять деление с остатком в пределах 10 000 с последующей проверкой;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы письменно;  

−  знать обыкновенные дроби, смешанные числа, уметь получать, обозначать, сравнивать 

смешанные числа;   

−  уметь заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа;   

−  знать зависимость между расстоянием, скоростью, временем; уметь выполнять решение 

простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время;   

−  уметь решать задачи на нахождение дроби от числа; на разностное и кратное сравнение;  

−  уметь выполнять решение и составление задач на встречное движение двух тел;   

−  знать, название различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве;   

−  уметь выполнять построение перпендикулярных прямых, параллельных прямых на 

заданном расстоянии;  

−  уметь строить высоту в треугольнике;   

−  уметь выделять, называть элементы куба, бруса;   

−  уметь определять количество элементов куба, бруса;   

−  знать свойства граней и ребер куба и бруса. 

 

на конец 7 класса 

 

Минимальный уровень:   

−  знать числовой ряд 1—100 000 в прямом порядке (с помощью учителя);   

−  уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 100 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);   

−   уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 100 000;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без перехода через 

разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений (в том числе с использованием 

калькулятора);   



−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений (в том числе с 

использованием калькулятора);   

−  знать алгоритм выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора;   

−  уметь использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных 

и письменных);  

−  уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное 

число, двузначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений (лёгкие 

случаи), в том числе с использованием калькулятора;   

−  уметь выполнять умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 в пределах 100 000;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя);  

−  уметь выполнять умножение и деление чисел (небольших), полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины, массы на однозначное число письменно (с 

помощью учителя);  

−  знать десятичные дроби, уметь их записывать, читать, сравнивать;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, имеющие в записи менее 

5 знаков (цифр), в том числе с использованием калькулятора;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, смешанные числа (в знаменателе числа 5—20, с помощью учителя), без 

преобразований чисел, полученных в сумме или разности;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями, включая смешанные числа (лёгкие случаи), с помощью учителя;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей (с помощью учителя);   

−  уметь решать арифметические задачи в 2 действия;  

−  уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара);   

−  уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность события);   

−  уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния;  

−  уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких 

частей от числа;  

−  уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля 

линий, углов, окружностей, в разном положении на плоскости;  

−   знать свойства элементов многоугольника (параллелограмм);  

−  узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета.  

 

 

Достаточный уровень:  

−  знать числовой ряд в пределах 1 000 000 в прямом и обратном порядке;   

−  знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000 000;   

−  знать разряды и классы в пределах 1 000 000;   

−  уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;  

−  уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000;   

−  уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000: без 

перехода через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой;   

−  уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное 

число, двузначное число, круглые десятки, деление с остатком приемами письменных 

вычислений, с последующей проверкой правильности вычислений;  

−  уметь выполнять умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 в пределах 100 000;  

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами мерами стоимости, длины, массы письменно;  

−  уметь выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 



единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число письменно;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа;  

−  уметь выполнять вычитание обыкновенных дробей из целого числа (целые числа от 1 

– 20);  

−  уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями, включая смешанные числа;  

−  уметь приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю (легкие случаи);   

      −  знать десятичные дроби, уметь их записывать, читать, сравнивать, выполнять 

преобразования десятичных дробей;   

−  уметь  записывать  числа,  полученные  при  измерении  стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей;   

−  уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами времени (легкие случаи);  

−  уметь составлять и решать простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и окончания события;   

−  уметь решать составные задачи в 3 -4 арифметических действия;  

−  уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара);   

−  уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность события);   

−  уметь выполнять решение простых задач на соотношение: расстояние, скорость, 

время;   

−  уметь выполнять решение и составление задач на одновременное и противоположное 

движение двух тел;   

−  уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, 

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

числе симметричных относительно оси, центра симметрии;  

−  знать  виды  четырехугольников:  произвольный,  параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения;   

−  узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета;   

−  уметь располагать предметы симметрично относительно оси, центра 

 

на конец 8 класса  

 

Минимальный уровень:  

−  уметь считать в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц  (1 000, 10000) 

устно и с записью чисел (с помощью учителя);  

- счет 137 в  пределах 1 000 присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200, 5, 25,  

250;  

−  выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число чисел 

(небольших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы 

письменно;  

−  выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, на 10, 

100, 1 000 десятичных дробей;  

−  знать способы проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на 

однозначное число, круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и 

уметь их выполнять с целью определения правильности вычислений;  

−  знать единицы измерения (мер) площади, уметь их записать и читать;   

−  уметь  вычислять  площадь  прямоугольника  (квадрата)  (с  помощью учителя).  

 

Достаточный уровень:  

−  считать в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и 

равных числовых групп;   

−  выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 



число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении 

величин), обыкновенных и десятичных дробей;   

−  выполнять умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000;   

−  находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью;   

−  уметь находить среднее арифметическое чисел;   

−  выполнять  решение  простых  арифметических  задач  на  пропорциональное деление;  

−  знать величину 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; 

суммы смежных углов, углов треугольника;   

−  уметь строить и измерять углы с помощью транспортира;   

−  уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

−  знать единицы измерения (мер) площади, их соотношений;   

−  уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата);   

−  знать формулу вычисления длины окружности, площади круга; уметь вычислять 

длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;   

−  уметь  построить  точку,  отрезок,  треугольник,  четырехугольник, окружность, 

симметричные относительно оси, центра симметрии.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

1. Повторение  

Начало учебного года 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. Письменное 

сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. Табличное 

умножение и деление. Деление с остатком.  

Порядок действий в выражениях без скобок и со скобками.  

Задачи в 2 -3 арифметических действия на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (в несколько раз) и нахождение суммы 

 

2. Нумерация  

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков,  единиц;  из  сотен  и  десятков;  из  сотен  

и  единиц.  Разложение  трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.  

Разряды:  единицы,  десятки,  сотни,  единицы  тысяч.  Класс единиц.  

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми  группами по 2, 20, 200; по 5, 

50, 500; по 25, 250 устно и с записью  чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе.  

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»).   
Определение  количества  разрядных  единиц  и  общего  количества сотен, десятков, 

единиц в числе.  

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.  

 

3. Арифметические действия с целыми числами  

 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100).  

Сложение  и  вычитание  круглых  сотен  в  пределах  1  000.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 на основе устных и письменных 

вычислительных приемов, их проверка.  

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком  

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число  (40  •  2;  400  •  

2;  420  •  2;  4  :  2;  400  :  2;  460  :  2;  250  :  5).  

Умножение  и  деление  двузначных  и  трехзначных  чисел  без перехода через разряд 

(24 • 2; 243 • 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных  вычислений.  Умножение  и  деление  

двузначных  и трехзначных  чисел  на  однозначное  число  с  переходом  через разряд  



приемами  письменных  вычислений;  проверка правильности вычислений.  

Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении одной,  двумя  

единицами  (мерами)  длины,  стоимости  приемами устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 

см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 

см; 8 м ± 3 м 16 см). 

 

4. Величины, единицы измерения величин  

Единица измерения длины: километр. Обозначение: км. Соотношение: 1 км = 1000 м. 

Преобразование чисел, выраженных одной-двумя единицами длины 

Единица  измерения  (мера)  длины  —  километр  (1  км).  

Соотношение: 1 км = 1 000 м.  

Единицы измерения (меры) массы — грамм (1 г); центнер (1  

ц); тонна (1 т). Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц.  

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена 

нескольких купюр одной.  

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год.  

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

 

5. Дроби  

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные  дроби,  

числитель,  знаменатель  дроби. Сравнение  долей,  дробей  с  одинаковыми  числителями  

или  знаменателями.  Количество  долей  в  одной  целой.  Сравнение  обыкновенных  

дробей  с  единицей.  Дроби  правильные, неправильные. 

 

6. Арифметические задачи 

 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Простые  арифметические  задачи  на  сравнение  (отношение) чисел с 

вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?»   

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

7.  Геометрический материал  

Линия, отрезок, луч (повторение)  

Углы. Виды углов 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.  

     Треугольник.  Стороны  треугольника:  основание,  боковые  стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам  сторон.  Построение  

треугольников  по  трем  данным  сторонам  с  помощью циркуля и линейки.  

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства.  

Линии  в  круге:  радиус,  диаметр,  хорда.  Обозначение:  радиус (R), диаметр (D).  

Масштаб: 1:2; 1:5; 1 : 10; 1 : 100.  

Буквы  латинского  алфавита:  А,  В,  С,  D,  Е,  К,  М,  О,  Р,  S,  их использование для 

обозначения геометрических фигур. 

 

6 класс 

 

1.Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение 

чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000.  

Разряды; единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч. Нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение чисел в 

пределах 1 000 000. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества 



разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

 

2.Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

 

3. Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в 

пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

 

4.Дроби 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. 

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

целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая 

смешанные числа) с одинаковыми знаменателями. 

 

5.Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

 

6. Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные 

горизонтальные вертикальные). Знаки  ⊥  и  ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

 

7 класс 

 

1.Нумерация  

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 1 

дес. тыс., 1 сот.тыс. в пределах 1 000 000.  

 2. Единицы измерения и их соотношения  

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование.  

3. Арифметические действия  

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  1  000  000  устно  (легкие  случаи)  и  

письменно.  

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки чисел в пределах 1 000 

000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на 

двузначное  число  письменно.  Деление  с  остатком  в  пределах  1  000  000. 

Проверка  арифметических  действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

времени, письменно (легкие случаи).  

Умножение  и  деление  чисел,  полученных  при  измерении  двумя  единицами  



(мерами) стоимости,  длины,  массы,  на  однозначное  число,  круглые  десятки,  двузначное  

число письменно.  

4. Дроби  

Приведение  обыкновенных  дробей  к  общему  знаменателю  (легкие  случаи).  

Сложение  и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи).  

Десятичные  дроби.  Запись  без  знаменателя,  чтение.  Запись  под  диктовку.  

Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в 

более крупных (мелких), одинаковых долях.  

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Нахождение десятичной дроби 

от числа. 

  Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями.  

5. Арифметические задачи  

Простые  арифметические  задачи  на  определение  продолжительности,  начала  и  

окончания события.  

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа.  

Составные  задачи  на  прямое  и  обратное  приведение  к  единице;  на  движение  в  

одном  и противоположном направлениях двух тел.   

Составные задачи, решаемые в 3–4 арифметических действия.  

6. Геометрический материал  

Параллелограмм,  ромб.  Свойства  элементов.  Высота  параллелограмма  (ромба).  

Построение параллелограмма (ромба).  

Симметрия.  Симметричные  предметы,  геометрические  фигуры;  ось,  центр  

симметрии.  

Предметы,  геометрические  фигуры,  симметрично  расположенные  относительно  

оси,  центра симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси, центра 

симметрии. 

 

8  класс 

 

1.Нумерация  

   Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 20, 200, 2 000, 20 

000; по 5, 50,  500,  5  000,  50  000;  по  25,  250,  2  500,  25  000  в  пределах  1  000  000,  

устно  и  с  записью  получаемых при счете чисел.  

 

2.Единицы измерения и их соотношения  

Числа,  полученные  при  измерении  одной,  двумя  единицами  площади,  их 

преобразования,  выражение в десятичных дробях (легкие случаи).  

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм.кв), 1 кв. см (1 см. кв), 1 кв. дм (1 

дм.кв), 1 кв. м (1 м.кв), 1  кв. км (1 км.кв); их соотношения: 1 см.кв = 100 мм.кв, 1 дм.кв= 100 

см.кв, 1 м.кв = 100 дм.кв, 1 м.кв = 10 000 см.кв, 1 км.кв = 1 000 000 м.кв.  

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 1 а = 100 м.кв, 1 га 

= 100 а, 1 га = 10 000 м.кв.  

 

3. Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

(легкие случаи) тчисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы,  выраженных в десятичных дробях, письменно.   

 

4. Дроби  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, 

двузначное число  (легкие случаи).  

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000.  

 

5.Арифметические задачи  



Простые  арифметические  задачи  на  нахождение  числа  по  одной  его  доле,  

выраженной  обыкновенной или десятичной дробью.  

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и 

более чисел.  

Составные  задачи  на  пропорциональное  деление,  «на  части»,  способом  принятия  

общего  количества за единицу.  

 

6.Геометрический материал  

Градус.  Обозначение:  1°.  Градусное  измерение  углов.  Величина  прямого,  

острого,  тупого, развернутого,  полного  углов.  Транспортир,  элементы  транспортира.  

Построение  и  измерение  углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных 

углов, углов треугольника.  

Построение  треугольников  по  заданным  длинам  двух  сторон  и  градусной  мере  

угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней.  

Площадь. Обозначение: S.  Измерение и вычисление площади прямоугольника 

(квадрата).   

Длина окружности: С = 2 π R (С = π D). Сектор, сегмент.  

  Площадь круга: S = π RІ.  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение  отрезка,  треугольника,  четырехугольника,  окружности,  симметричных  

относительно оси, центра симметрии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

Геометрический 

материал 

Контрольные 

работы 

1. Нумерация. Сотня. Арифметические  

действия чисел в пределах 100 

(повторение) 

41 ч. 8 ч. 3ч. 

2. Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1 000 40 ч. 7 ч. 2 ч. 

3. Сложение и вычитание в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

11 ч. 1 ч. 1 ч. 

4. Обыкновенные дроби 10 ч. 2 ч. - 

5. Умножение и деление на 10,100 5 ч. 1 ч. - 

6. Числа, полученные при измерении 

величин 

7 ч. 1 ч. -  

7. Умножение и деление чисел в пределах   

1 000 

24 ч. 1 ч. 1 ч.   

8. Все действия в пределах 1000 

Повторение  пройденного 

32 ч. 6 ч. 1 ч. 

  Всего : 170 ч. 27 ч. 8 ч. 

 

 

 

 

6 класс 

№ Раздел программы Кол-во Геометрический Контрольные 



часов материал работы 

1. Нумерация .Тысяча.    Арифметические  

действия  в пределах 1 000  (повторение) 

20 ч. 2 ч. 1 ч. 

2. Нумерация чисел в пределах 1 000 000 36 ч. - 2 ч. 

3. Обыкновенные дроби 37 ч. 4 ч. 3 ч. 

4. Скорость. Время. Расстояние 8 ч.  1 ч. 

5. Умножение  и  деление  многозначных  

чисел  на однозначное число, и круглые 

десятки 

43 ч. 8 ч. 2 ч. 

6. Повторение  пройденного  26 ч. 4 ч. 1 ч. 

  Всего : 170 ч. 18 ч. 10 ч 

 

7 класс 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

Геометрический 

материал 

Контрольные 

работы 

1. Нумерация. Арифметические действия с 

числами в пределах 1000000 (повторение) 

23 ч. 3 ч. 2 ч. 

2. Умножение и деление чисел на 

однозначное число  

21 ч. 2 ч. 1 ч. 

3. Арифметические действия с числам, 

полученные при измерении  

48 ч. 

 

 7 ч. 3 ч. 

4. Обыкновенные дроби 9 ч. 1 ч. 1 ч. 

5. Десятичные дроби 14 ч. 2 ч. 1 ч. 

6. Повторение  пройденного  21 ч. 3 ч. 1  ч. 

  Всего : 136 ч. 18 ч. 9 ч 

8 класс 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

Геометрический 

материал 

Контрольные 

работы 

1. Нумерация чисел в пределах 1000000.  39 ч. 9 ч. 2 ч. 

2. Обыкновенные дроби 29 ч. 6 ч. 1 ч. 

3. Обыкновенные и десятичные дроби  46 ч. 7 ч. 3 ч. 

4. Повторение 22 ч. 2 ч. 1  ч. 

       

  Всего : 136 ч. 24 ч. 7 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

 

 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  адаптированной  основной  



общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствие  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   

Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-методический 

комплект:  

-Учебник: Информатика:7-й класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/  Т.В.Алышева, 

В.Б.Лабутин,В.А. Лабутина.-Москва:Просвещение,2023 

-Учебник: Информатика:8-й класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/  Т.В.Алышева, 

В.Б.Лабутин,В.А. Лабутина.-Москва:Просвещение,2024 

 

 Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

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

их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с математикой курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Основная цель обучения информатики – сформировать представления, знания и 

умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Задачами изучения информатики являются: 

1. знакомство с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми 

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

профессиональных задач; 

2. коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

 

7 класс 

 

Цель обучения – получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представления о сущности информационных процессов, 

формирование умений рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификации 

информации с использованием мультимедийных технологий. 

Задачи обучения: 

− формирование усвоения обучающимися правил безопасного поведения при работе с 

компьютером; 

− формирование правила использования простейших тренажеров в работе на 

клавиатуре; 

− формирование у обучающихся умений и навыков использования на уроках 

упражнений с игровыми программами с целью развития моторики пальцев; 

− обучение выполнению операций с основными объектами операционной системы; 

− формирование у обучающихся умений и навыков работы в программах 

MicrosoftWord, MicrosoftOffice, PowerPoint, Paint. 

Рабочая программа по учебному предмету«Информатика» в 7 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование представлений о назначении основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации;  

− соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере;  

− формирование навыков включения и выключения компьютера и подключаемых к 

нему устройств; 

− формирование бережного отношения к техническим устройствам; 



− изучение клавиатуры и умение управлять мышью;  

− элементарное представление о правилах клавиатурного письма; 

− умение использовать простейшие средства текстового редактора; 

− формирование навыков работы с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление информации; 

− формирование навыков ввода и редактирования небольших текстов; 

− формирование навыков работы с рисунками в графическом редакторе; 

− формирование умений работы с программами Word и Power Point; 

− формирование знаний у обучающихся в организации системы файлов и папок для 

хранения собственной информации в компьютере, именовании файлов и папок. 

−  

8 класс 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося на разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

− формирование и развитие знаний и умений в области ИКТ, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в 

повседневной жизни; 

− коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

− воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Версия рабочей программы по учебному предмету «Информатика» в 8 классе   

определяет следующие задачи: 

− совершенствование знаний по технике безопасности при работе с компьютером; 

− формирование знаний об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

− формирование знаний об алгоритмах обработки информации, их свойствах, 

основных алгоритмических конструкциях; 

− формирование знаний о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

− формирование умений редактировать, форматировать текст, создавать простые 

таблицы, строить графические диаграммы; 

− формирование умений создавать презентации в программе Power Point; 

− формирование умений создавать рисунки, анимации, клипы в   программе Power 

Point; 

− формирование умений искать и обрабатывать информацию в сети Интернет (поиск в 

поисковой системе Яндекс). 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

    Предмет   « Информатика »   входит  в  обязательную  часть   адаптированной     

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в  урочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и  нормами. Он  входит  в  образовательную  область  «Математика» учебного  

плана  МБОУ «Сазоновская СОШ»  для обучения учащихся 5-9 класса по адаптированной 

основной общеобразовательной программе обучения для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на предмет 

«Информатика » отводится: 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во недель Общее  кол-во  часов 



7 1 ч. 34 34  ч. 

8 1 ч. 34 34  ч. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение предмета «Информатика » направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий. 

 

 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

-испытывать чувство гордости за свою страну;  

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.;  

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

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

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

Коммуникативные учебные действия включают:  

-умения вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

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

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

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

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

 - умения дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно--

пространственную организацию; 

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

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

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

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

 

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

 

Личностные результаты 

 

7 класс 



 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками; 

− владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

− овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации. 

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

Родину, российский народ и историю России. 

 

8 класс 

− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;   

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

 

 

 

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету 

«Информатика»  

 

в 7 классе 

 

Минимальный уровень:  Достаточный уровень: 

• иметь представление о персональном 

компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их 

назначении; 

• уметь выполнять элементарные действия 

с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы;  

• уметь выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядка); 

• уметь пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами 

• иметь представление о персональном 

компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их 

назначении; 

• уметь выполнять элементарные действия 

с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

• уметь пользоваться компьютером  для 

решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами 



(текстами, рисунками и др.). (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами; 

• уметь пользоваться компьютером для 

поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

•  уметь записывать (фиксировать)  

выборочную информацию об 

окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

 

 

8 класс 

 

Минимальный уровень:  Достаточный уровень: 

• соблюдать правила техники 

безопасности при работе с компьютером 

и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

• знать основные способы создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных 

объектов; 

• знать основные средства получения 

рисунка с помощью графического 

редактора; 

• знать назначение клавиш клавиатуры 

компьютера. 

• соблюдать правила техники безопасности 

при работе с компьютером и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

• пользоваться панелью инструментов; 

• создавать и редактировать рисунки в 

графическом редакторе; 

• создавать, редактировать, оформлять 

документы; 

• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

Практика работы на компьютере  

 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; 

клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

 

Работа с простыми информационными объектами  

 

 

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

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

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

программах WORD и POWER POINT. 

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

именование файлов и папок. 

 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами  

 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 



 

8 класс 

 

  Практика работы на компьютере. 

   

Компьютер – устройство для работы с информацией (практика работы на компьютере): 

назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации, 

включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, клавиатура, 

элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

 

 Работа с простыми информационными объектами.  

 

(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Редактирование и форматирование 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.  

 

Терминологический словарь: калькулятор, слайд, презентация, анимация, вкладка, меню, 

программное обеспечение, редактирование, фрагмент. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п.п. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Информация вокруг нас 10 ч. 1 ч. 

  1.1 Информация в нашей жизни 3 ч.  

1.2. Компьютер – устройство для работы с 

информацией. 

7 ч. 1ч. 

2. Информационные технологии 24 ч. 2 ч. 

2.1 Графический редактор. Работа с изображениями 9 ч.                    1ч. 

2.2. Текстовый редактор. Работа с текстом. 10 ч.  1ч. 

2.3. Действия с информацией в Интернете. 5 ч.  

 Всего  34 ч. 3 ч. 

8 класс 

№ 

п.п. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

/проект 

1. Информация вокруг нас. Цели изучения курса 

информатики. 

6  

 2. Информация вокруг нас. Информация и её свойства. 9 1 

3. Мультимедиа 14 2 

4. Сеть интернет 5 1 

 Всего  34 ч. 4 ч. 
 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федеральной адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствие  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   

. 

Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-

методический комплект:  

-Учебник: Природоведение. 5 класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  

реализующих  адапт.  основные общеобразоват. программы / Т.М.Лифанова,Е.Н.Соломина. 

– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

-Учебник: Природоведение. 6 класс:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций,  

реализующих  адапт.  основные общеобразоват. программы / Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. 

– 5-е изд. – М.: Просвещение, 2022. 

 

Изучение природоведения   имеет своей целью расширить кругозор и подготовить 

обучающихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

освоение  знаний  о  многообразии  природных объектов,  развитие  интереса  к  изучению  

природы,  воспитание положительного  эмоционально-личностного  отношения  к  

природе  и применение  практических  сведений  в  повседневной  жизни  учащимися  с 

нарушениями интеллекта.  

 

Задачи обучения:  

−  формирование  элементарных  научных  знаний  о  живой  и  неживой природе;  

−  демонстрация тесной взаимосвязи между неживой и живой природой;  

−  формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  

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

основными направлениями природоохранительной работы;  

−  воспитание социально значимых качеств личности.  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Природоведение» входит в 

образовательную область «Естествознание» и является обязательной частью учебного 

плана. 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на предмет 

«Природоведение» отводится: 

 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во недель Общее  кол-во  часов 

5 2 ч. 34 68  ч. 

6 2 ч. 34 68 ч. 

 Всего:  136 ч. 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение предмета «Природоведение» направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

− активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

− осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в 

природе; 

− уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному 

имуществу; 

− проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

− оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

− гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  

− проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

− вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

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

− слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

− использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

− принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

− осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

− осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

− осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;  

− адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

− дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию; 

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

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале при установлении 

аналогии между частями слова, частями речи, в работе с предложением; 

− использовать в деятельности межпредметные знания для формирования 

грамматико-орфографических умений, для решения коммуникативно-речевых 

практических задач. 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для учебного предмета «Природоведение», характеризуют опыт по 



получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению природоведения;  

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

различных ситуациях общения; 

3) овладение нормами экологического поведения в природной среде, с сохранением 

собственного здоровья. 

 

 

 

 

Уровни достижения предметных результатов 

по учебному предмету «Природоведение»  

 

В  программе по предмету «Природоведение» предусмотрено два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  Минимальный 

уровень освоения предметных результатов является обязательным для большинства 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения  этого уровня  не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 

в 5 классе 

 

 Минимальный уровень:   

−  узнавание  и  называние  изученных  объектов  (формы  поверхности, водоемы, 

небесные тела, основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, 

фотографиях;  

−  представления  о  назначении  изученных  объектов,  их  роли  в окружающем 

мире;  

−  отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  (нефть  –горючее 

полезное ископаемое);   

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

(полезные ископаемые);  

−  соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в 

жизни человека;  

−  соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого);  

−  выполнение несложных заданий под контролем учителя;  

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

понимание оценки педагога.  

Достаточный уровень:  

−  узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в 

естественных условиях;   

−  знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию учителя;  

−  представления  о  взаимосвязях  между  изученными  объектами,  их месте в 

окружающем мире;   

−  отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  с  учетом различных 

оснований для классификации (золото – полезное ископаемые, металлы, цветные металлы, 



драгоценные (благородные) металлы);   

−  называние  сходных  по  определенным  признакам  объектов  из  тех, которые  

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

−  выделение существенных признаков групп объектов;  

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

правил здорового образа жизни;   

−  участие  в  беседе;  обсуждение  изученного;  проявление  желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

−  выполнение  задания  без  текущего  контроля  учителя  (при  наличии 

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

одноклассников,  проявление  к  ней  ценностного  отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы;  

−  совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений;  

−  выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;  

−  осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.  

 

в 6 классе 

 

Минимальный уровень: 

−  узнавать  и  называть  изученные  объекты  на  иллюстрациях, фотографиях;  

−  иметь  представления  о  назначении  изученных  объектов,  их  роли  в 

окружающем мире;  

−  относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  (осина- лиственное 

дерево леса);  

−  называть  сходные  объекты,  относить  к  одной  и  той  же  изучаемой группе 

(рыбы, декоративные растения, лекарственные растения);  

−  называть заповедники, растения и животные, занесенные в Красную книгу России;  

−  соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни человека;  

−  соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого);  

−  выполнять несложные задания под контролем учителя;  

−  адекватно  оценивать  свою  работу,  проявлять  к  ней  ценностное отношение, 

понимать оценку педагога.  

 

Достаточный уровень: 

−  узнавать  и  называть  изученные  объекты  в  натуральном  виде  в естественных 

условиях;  

−  уметь находить необходимую информацию об изучаемых объектах по заданию 

педагога;  

−  устанавливать взаимосвязи между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

−  относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  с  учетом различных  

оснований  для  классификации  (клевер-  травянистое дикорастущее  растение,  растение  

луга,  кормовое  растение,  медоносное, растение, цветущее летом);  

−  называть  сходные  по  определенным  признакам  объекты  из  тех, которые  были  

изучены  на  уроках,  известны  из  других  источников, объяснять свое решение;  

−  выделять существенные признаки групп объектов;  



−  знать  и  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  природе  и обществе, 

правила здорового образа жизни;  

−  участвовать  в  беседе,  обсуждение  изученного,  проявлять  желание рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

−  выполнять  задания  без  текущего  контроля  учителя,  осмысленная оценка своей 

работы:  

−  соблюдать  правила  санитарно-гигиенических  норм  в  отношении изученных 

объектов и явлений;  

−  выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;  

−  осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Неживая природа (68ч) 

 

Раздел 1 «Введение» (2 ч) 

Что такое природоведение? Знакомство с учебником. Зачем необходимо изучать 

природу. Живая и неживая природа. Живая природа: растения, животные, человек.  

 

Раздел 2. «Вселенная» (7 ч) 

Небесные тела: планеты, звезды, созвездия. Космос. Наука астрономия. Ученые-

астрономы. Для чего изобрели телескоп. Карта звездного неба. Обсерватория.  

Солнечная система. Вселенная.  Солнце-звезда. Солнце - раскаленное небесное тело. 

Солнечные лучи.  Почему Солнце кажется нам большим, а остальные звёзды маленькими. 

Зачем всему живому на Земле необходимо Солнце. Небесные тела Солнечной системы 

планеты (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), спутники 

планет, астероиды.  Откуда планеты получили свои названия. Расстояние планет Солнечной 

системы от Солнца, последовательность их расположения от Солнца. Земля - единственная 

планета Солнечной системы, на которой есть жизнь. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Сергей Павлович Королев – 

советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, основоположник советской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли. Для чего они нужны в настоящее 

время. Телескоп, его применение. Межпланетные автоматические станции и для чего их 

используют. 

Полеты в космос. Космодром. Космонавты. Юрий Алексеевич Гагарин - первый 

космонавт, который облетел нашу планету на космическом корабле «Восток», Герой СССР. 

День космонавтики, история праздника. Валентина Николаевна Терешкова – первая 

женщина космонавт. Жизнь космонавтов на орбитальной космической станции.  

Смена дня и ночи. Ось Земли. Какие движения Земли вызывают смену дня и ночи. 

Разное время суток - утро, день, вечер, ночь. Из-за чего день сменяется вечером, а вечер - 

ночью. Занятие школьников в разное время суток. Восход и закат Солнца. Разница во 

времени в разных точках земного шара. 

Смена времен года. Сезонные изменения в природе. Полный оборот  земного шара 

вокруг Солнца. Времена года. Последовательность времен года. Признаки каждого времени 

года. Красота природы в разные времена года. Перемена одежды и занятий людей в 

зависимости от времени года. Экватор. Северное и Южное полушария нашей планеты. День 



летнего солнцестояния - самый длинный день в году. Самый короткий день в году - день 

зимнего солнцестояния.  

Практические работы. 

Зарисовка звездного неба, формы Земли и Луны, космического корабля. 

Экскурсия. 

Наблюдения за звездным небом. 

 

Раздел 3. Наш дом – Земля (44 ч.) 

 

Воздух (9 ч.) 

Планета Земля. Чем наша планета отличается от других планет Солнечной системы. 

Значение Солнца для Земли.  Предметы и явления живой и неживой природы. Зависимость 

живой и неживой природы. Оболочки планеты. Гидросфера. Вода на Земле. Литосфера. 

Суша. Атмосфера. Воздух. Биосфера.  Люди, растения и животные.  

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздушная оболочка нашей планеты. Её 

значение. Воздух. Из смеси каких газов он состоит. Кому необходим воздух. Что может 

случиться с Землей, если исчезнет кислород. Углекислый газ. Кому нужен углекислый газ. 

Что спасает людей от отравления углекислым газом.   

Свойства воздуха. Атмосфера. Проведение опытов. Объём воздуха, сколько места он 

занимает. Какого цвета воздух. Воздух легче воды. Где можно увидеть воздух. Зачем нужно 

рыхлить землю на огороде и в цветочных горшках. Теплопроводность воздуха. Почему 

звери и птицы не мерзнут зимой. Почему человек носит шерстяную одежду. Как человек 

использует свойства воздуха. Применение свойств воздуха при водолазных работах. Как 

устроен термос.  

Давление и движение воздуха. Сжатие воздуха. Упругость воздуха. Свойства теплого 

и холодного воздуха.  Определение движения воздуха. Проведение опыта. Применение 

знаний о свойствах воздуха человеком.  

Температура воздуха. Термометр. Почему люди меняют одежду зимой и летом. 

Температура воздуха в разные времена года и время суток. Прибор для измерения 

температуры воздуха на улице и в помещении. Устройство термометра. Правила 

пользования им. Благоприятная температура воздуха для человека. Определение 

температуры воздуха в кабинете, на улице. Шведский ученый Андерс Цельсий. 

Движение воздуха в природе. Ветер. Что полезного может сделать ветер и какие 

беды он может принести. Теплый и холодный ветер. Флюгер - прибор для определения 

направления ветра. Почему воздух быстро движется и дует сильнее. Сила ветра. Ураган. 

Вред, наносимый ураганом. Буря, шторм. Буран.   

Состав воздуха (кислород, углекислый газ, азот). Кислород, его значение и 

применение. Свойство кислорода поддерживать горение. Важность кислорода для человека, 

животных и растений. Кислород в медицине, его применение. Значение и применение 

углекислого газа, какие вред и  пользу он может приносить человеку.  

Охрана воздуха. Чистый и загрязненный воздух. Поддержание чистоты воздуха. 

Значение воздуха в природе.  

Полезные ископаемые (14 ч.) 

Полезные ископаемые(1ч.) 

Виды полезных ископаемых (твердые, жидкие, газообразные). Их значение, способы 

добычи. Свойства полезных ископаемых. Месторождение. Геологи. Россия – богатая 

полезными ископаемыми страна. Бережное, разумное и экономное отношение к полезным 

ископаемым. 

Практические работы  



Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов (2 

ч.)  

Гранит. Известняк. Строительные полезные ископаемые. Какие материалы для 

стройки изготавливают из строительных полезных ископаемых. Гранит, внешний вид, 

свойства, места добычи, где и для чего используется. Известняк, внешний вид, свойства, 

места добычи, где и для чего используется. Виды известняка. Мрамор. Обыкновенный 

известняк. Мел. Почему мрамор называют самым ценным камнем. Почему Москву 

называли белокаменной. 

Песок, внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего используется. Глина, 

внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего используется. Подземная питьевая 

вода. Колодцы, скважины. Проницаемые и водонепроницаемые полезные ископаемые. 

Использование глины в медицине. 

Горючие полезные ископаемые (6 ч.) 

Полезные ископаемые, которые могут гореть. Торф, внешний вид, свойства, места 

добычи, где и для чего используется. Торфяники. Торф как полезное ископаемое. Почему 

нельзя разводить костры на торфяниках. 

Каменный уголь, внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего используется. 

Окаменелости в залежах угля и торфа.  

Добыча и использование каменного угля. Способы добычи каменного угля. От чего 

зависит способ добычи. Карьер. Шахта. Шахтеры. Обозначение месторождений угля на 

карте.  

Нефть – самое важное полезное ископаемое. Внешний вид, свойства, места добычи, 

где и для чего используется. Отличие нефти от каменного угля. Основное свойство нефти. 

За что нефть ценят во всем мире. Танкер. История происхождения нефтяных 

месторождений, их обозначение на карте. Крупные месторождения нефти в России.  

Добыча и использование нефти. Основные свойства нефти. Буровая – место добычи 

нефти. Нефтяники. Нефтеперерабатывающие заводы. Нефтепровод. Хранилища для 

хранения нефти. Использование нефти. Почему нефть называют «черным золотом». 

Продукты переработки нефти. Утечка нефти, почему она происходит, ее последствия. 

Почему очень важно не допустить утечку нефти. 

Природный газ, внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего используется. 

Правила обращения с газом в быту. Газовый счетчик. Как вести себя, если вы 

почувствовали запах газа. Крупнейшие месторождения газа в России. Как обозначаются на 

кате месторождения газа.  

 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов (5 ч.). 

Черные металлы. Различные способы добычи железной руды, от чего они зависят. 

Как из железной руды человек получает сталь и чугун.  Сталь, внешний вид, свойства, места 

добычи, где и для чего используется. Чугун, внешний вид, свойства, места добычи, где и для 

чего используется. Различные виды стали и чугуна. Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, теплопроводность, ржавление, пластичность. Отличие стали и чугуна.  

Предметы, сделанные из металла. История развития российского производства чугуна. 

Обозначение месторождений железной руды на карте.  

Цветные металлы. Отличие цветных металлов от черных. Применение цветных 

металлов. Алюминий, внешний вид, свойства (цвет, твердость, пластичность, устойчивость 

к ржавлению, теплопроводность), места добычи, где и для чего используется. Отличие 

алюминия. Медь, внешний вид, свойства (цвет, твердость, пластичность, устойчивость к 



ржавлению, теплопроводность, места добычи, где и для чего используется. Отличие меди. 

Применение цветных металлов. История знакомства людей с металлами, когда и как 

человек научился применять металлы и какие из них он узнал первыми.  

Благородные (драгоценные) металлы. Золото, серебро, платина. Их отличие, 

внешний вид. Где используются благородные металлы. Самородок. Благородные металлы в 

промышленности, медицине, ювелирном деле. Ювелир. Благородные металлы в слитках и 

монетах.  

Охрана полезных ископаемых. Как люди используют полезные ископаемые. 

Значение полезных ископаемых в жизни человека. Как избежать исчезновения запасов 

полезных ископаемых. Последствия добычи и переработки полезных ископаемых. Бережное 

отношение к богатствам природы.  

 

Вода (14 ч.) 

Вода в природе. В каком виде вода встречается на нашей планете (моря, океаны, 

реки, озёра, водопады, ручьи). Роль воды в питании живых организмов. Значение воды в 

жизни человека, животных, растений. Бережное отношение к воде.  

Свойства воды. Текучесть. Способность воды растворять некоторые твердые 

вещества. Запах воды, что можно определить по запаху. Цвет воды, имеет ли вода цвет. 

Вкус воды. Соленая и пресная вода на нашей планете.  

Растворимые и нерастворимые вещества. Раствор. Применение растворов. 

Минеральная вода. Морская вода.  Питьевая вода. Уровень солености морской воды.  

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Чистая вода, ее свойства. Фильтры 

для очистки воды. Очистные сооружения. Можно ли любую чистую воду считать питьевой. 

Музей воды в Москве. Куда девается, использования человеком, грязная вода.  

Три состояния воды (твердое, жидкое, газообразное). Примеры воды в разных 

состояниях. Температура воды и её измерение. Единица измерения температуры воды – 

градус. Температура плавления льда и кипения воды. Когда вода превращается в лёд. Что 

происходит с водой при её кипении. Красота воды.  

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Что происходит при нагревании и охлаждении воды. Применение знаний о 

свойствах воды в быту.  

Работа воды в природе. Образование оврагов, пещер, ущелий. Наводнение. Дамба, 

что это такое и для чего человек их строит.  

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. Дождевальная установка. Гидроэлектростанция. Водохранилище. Экономия 

питьевой воды. Количество пресной воды на нашей планете, в России. Запасы пресной 

воды. 

Вода в природе: осадки (дождь, снег, град), воды суши. Круговорот воды в природе. 

Пресная вода. Как на карте обозначают различные водные объекты.   

Воды суши: ручьи, реки. Родник. Начало реки. Куда впадают реки. Использование 

человеком рек. Бережное отношение и охрана рек. Крупнейшие реки России.  

Воды суши: озера, болота, пруды, водохранилища. Естественные и искусственные 

водоемы, их образование. Озера, болота, пруды, водохранилища, их отличие. 

Использование этих водоемов человеком. Озера России. Байкал – самое глубокое озеро в 

мире. Чем опасно болото.  

Моря и океаны. Отличие моря от океана. Свойства морской воды. Значение морей и 

океанов в жизни человека. Порт. Как человек использует океаны и моря. Охрана и бережное 

отношение к океанам и морям. Животный мир морей и океанов. Его значение для человека.  

Охрана воды. Использование воды человеком. Бережное отношение к водоемам. Что 



люди делают для охраны водоемов.  

 

Поверхность суши. Почва (6 ч.) 

Формы поверхности суши: равнины, холмы, овраги. Равнина – благоприятное место 

для жизни человека. Вред, приносимый оврагами. Борьба с образованием оврагов.  

Горы. Долины. Ущелья. Горные реки. Польза гор. Альпинизм. Почему людям 

нравиться отдыхать в горах. Польза лесов, растущих на склонах гор. 

Почва - верхний слой земли. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, 

минеральные соли, воздух. Минеральная (глина, песок и соли) и органическая (перегной) 

часть почвы. Питательные вещества в почве.  

Разнообразие почв. Песчаные почвы. Глинистые почвы. Чернозёмные почвы. Водные 

свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 

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

глинистых почв по водным свойствам. Почва характерная для нашего края. Чернозёмные 

почвы России.  

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

народном хозяйстве. Удобрения для почвы. 

Охрана почвы. Эрозия почв. Значение почвы для человека, животных, растений. 

Главное свойство почвы. Мероприятия, проводимые человеком для сохранения 

плодородности почвы, улучшения её состава. Охрана почвы – задача всех людей на Земле.  

Международная организация «Гринпис» («Зеленый лес»).  

Лабораторная работа. Давление и движение воздуха. 

Практические работы.  

Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды, воздуха, почвы. 

Зарисовка форм поверхности суши.  

Заполнение схемы «Воды суши». 

Изготовление макетов форм поверхности суши. 

Изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, почвы». 

Экскурсии (1ч) 

Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы 

поверхности Земли, водоёмы). 

 

Раздел 4. Есть на земле страна Россия (13 ч.) 

Россия – Родина моя. Место России на земном шаре. Знакомство с картой. Символы 

России. Россия – самое большое государство в мире. Цвета физической карты. Границы 

России (сухопутные и морские). Пограничники. 

Моря и океаны, омывающие берега России. Моря Северного-Ледовитого и Тихого 

океана. Черное, Азовское и Балтийское моря. Гейзеры. Дюны. Арктика. Цунами.  

Равнины и горы на территории нашей страны. Восточно-Европейская равнина. 

Западно-Сибирская равнина. Уральские и Кавказские горы. Урал – страна малахита. 

Реки и озера России. Озеро Байкал, Каспийское море, реки Волга, Енисей, Обь, Лена, 

Амур. 

Москва – столица России. История основания и развития Москвы. 

Достопримечательности. Москва – промышленный город. Красная площадь, Кремль, 

Московский зоопарк. Виды транспорта в столице. 

Санкт – Петербург. Река Нева. История основания Санкт – Петербурга. 

Достопримечательности (Зимний дворец, Эрмитаж, Петропавловская крепость, 

Исакиевский собор, Невский проспект, разводные мосты.   

Города золотого кольца России: Ярославль, Владимир, Ростов Великий. Древние 



города России. Достопримечательности.  

Нижний Новгород, Казань, Волгоград. Достопримечательности. 

Новосибирск, Владивосток. Достопримечательности. Пять озёр Омской и 

Новосибирской областей. 

Население нашей страны. Городское и сельское население. Народы России.  

Ваш город. Важнейшие географические объекты региона. Поверхность, водоёмы. 

Занятия населения. Достопримечательности. 

Практические работы. 

Зарисовка государственного флага России. 

Подбор иллюстраций (достопримечательности городов, представителей народов 

нашей страны, изделия народных промыслов и т.д.). 

Изготовление альбома «Россия – наша Родина». 

Нахождение России на политической карте. 

Составление рассказа о своем городе (поселок, село, деревня). 

Изготовление альбома «Наш город». 

Экскурсии. 

Экскурсии по  поселку  

 

Раздел 5. Повторение по курсу «Неживая природа»  (1 ч.) 

Обобщение знаний за год 

 

 

 

6 класс 

 

Неживая природа (68 ч.)  

 

Раздел 1 «Введение» (1 ч) 

 

Живая природа : растения, животные, человек 

 

Раздел 2 «Растительный мир Земли» (17 ч.) 

 

Разнообразие растительного мира. Части растения. 

      Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

      Деревья, кустарники, травы. Части растения. 

      Дикорастущие и культурные растения. 

      Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). 

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

      Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. 

      Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник, 

жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

      Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 

      Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места 

произрастания. 

      Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. 

      Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга). 



  Практические работы 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 

Сезонные наблюдения за растениями. 

 Зарисовка растений в разные времена года. 

Работа с гербарием 

Заполнение таблиц. Игры на классификацию растений по месту произрастания. 

 Уход за комнатными растениями. 

       Экскурсия  около здания школы  

 

 

Раздел 3  Животный мир Земли (34 ч) 

Разнообразие  животного  мира.  Различие  по  внешнему виду, способам питания, 

передвижения и др.  

Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы.  

  Понятие  животные.  Основные  группы:  насекомые,  рыбы,  земноводные,  

пресмыкающиеся,  птицы,  звери  (млекопитающие).  

Насекомые.  Жуки,  бабочки,  стрекозы,  кузнечики, муравьи, пчелы. Внешний вид. 

Место и значение в природе.  

 Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе. Морские и 

речные рыбы.  

 Земноводные. Лягушки, жабы.  

 Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы.  

 Птицы.  Внешний  вид.  Среда  обитания.  Образ  жизни. Место  и  значение  в  

природе.  Ласточки,  скворцы,  снегири,  орлы, лебеди, журавли, чайки.  

  Охрана птиц. Птицы своего края.  

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания.  Образ жизни.  

Млекопитающие  суши.  Млекопитающие  морей  и океанов.  

  Животные  рядом  с  человеком.  Домашние  животные  в  деревне  и  городе.  

Сельскохозяйственные  животные:  лошади,  коровы, козы, овцы, свиньи.  

 Домашние птицы: куры, утки, индюки.  

Уход  за  животными  дома  или  в  живом  уголке. Аквариумные  рыбки.  Птицы.  

Морские  свинки.  Хомяки. Черепахи. Кошки Собаки. Правила ухода и содержания.  

Животные холодных районов Земли.  

Животные умеренного пояса.  

Животные жарких районов Земли.  

Животный мир нашей страны.  

 Охрана животных. Заповедники. Красная книга России.  

Животные  своей  местности.  Красная  книга  области  (края).  

Практические работы 

Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей.  

Упражнения  в  классификации  животных  (таблицы, игры).  

 Изготовление кормушек, скворечников.  

Сезонные наблюдения за животными.  

 Наблюдение за животными живого уголка.  

Составление правил ухода за домашними животными.  

Уход за животными живого уголка.  

Составление правил ухода за домашними животными  

Составление рассказов о домашних животных*.  

Экскурсии  



Экскурсии  в  парк,  на животноводческую ферму  (по возможности) 

 

Раздел 4  Человек (14 ч) 

 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

       Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровый  образ  жизни  человека  (гигиена,  закаливание,  вредное  воздействие  на  

организм  алкоголя,  никотина,  наркотиков). Правила личной гигиены.  

 Осанка.  Правильная  осанка.  Причины  и  профилактика  искривлений  

позвоночника.  Гигиена.  

 Органы чувств. Значение органов чувств.  

  Правила  гигиены  и  охрана  органов  чувств.  

Профилактика нарушений слуха и зрения.  

 Здоровое  (рациональное)  питание.  Разнообразие  продуктов питания. Витамины. 

Режим и гигиена.  

  Дыхание.  Органы  дыхания.  Вред  курения.  Правила  гигиены.  

  Оказание  первой  доврачебной  помощи.  Помощь  при ушибах,  порезах,  ссадинах.  

Профилактика  простудных  заболеваний.  Выполнение  советов  врача.  Домашняя  аптечка. 

Специализация  врачей.  Медицинские  учреждения  нашего  

города. 

Практические работы 

Показ  частей  тела  и  важнейших  органов  на  таблицах,  муляжах, торсе человека.  

Составление  схем,  зарисовка  по  контуру  частей  тела  и  важнейших органов, 

работа на магнитной доске.  

С  помощью  различных  органов  чувств  определение качеств и свойств различных 

предметов.  

 Физические упражнения, направленные на поддержание  правильной осанки.  

 Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены.  

Составление распорядка дня.  

 Упражнения  в  оказании  первой  доврачебной  помощи (обработка  ссадин  и  

мелких  ран  —  порезов,  наложение пластыря).  Подсчет  частоты  пульса,  измерение  

температуры  тела.  

Уборка  классного  помещения  (проветривание,  влажная уборка).  

 Экскурсия в школьный медицинский кабинет 

 

Раздел 5 Повторение  (2 ч.) 

Повторение знаний за курс «Природоведения» (неживая и живая природа) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№

 п/п 

Разделы и темы Всего 

часов 

1 Введение        2 

2 Вселенная 7 

3 Наш дом-Земля 45 

 Планета Земля 1 



Воздух 9 

Полезные           ископаемые  14 

Вода 14 

Поверхность  суши.  Почва. 7 

4 Есть на земле страна Россия. 13 

5 Повторение 1 

Итого: 68 

 

6 класс 

№

 п/п 

Разделы и темы Всего 

часов 

1 Введение        1 

2 Растительный мир Земли 17 

3 Животный мир Земли 34 

4 Человек 14 

5 Повторение  2 

Итого: 68 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствие  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   

. 

 

Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-методический 

комплект:  

-Учебник: З.А. Клепинина. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций,реализующих адапт.основные общеобразовательные 

программы.-8-е изд.,стер.-М.:Просвещение,2022 

-Учебник: А.И.Никишов, А.В.Теремов ,Биология. Животные. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций,реализующих адапт.основные общеобразовательные 

программы.-8-е изд.,стер.-М.:Просвещение,2024 

 

 

 Цель учебного предмета  - формирование элементарных знаний об окружающем 

мире, умения ориентироваться в мире растений, использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

- знакомство с разнообразием животного мира, воспитание у обучающихся чувства 

любви к природе и ответственности за ее сохранность.       

 

Задачи обучения:  

 −  формирование элементарных научных представлений о компонентах  живой 

природы: строении и жизни растений;  

−  формирование умений и навыков практического применения биологических знаний: 

приемам выращивания и ухода за растениями, использованию знаний для решения бытовых 

и экологических проблем;  



−  формирование  навыков  правильного  поведения  в  природе, способствовать 

экологическому, эстетическому,  физическому, санитарно- гигиеническому воспитанию, 

усвоению правил здорового образа жизни;  

−  развитие познавательной деятельности, обучение умению анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь 

и другие психические функции;  

 

 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Биология»   

в  7  классе    определяет следующие задачи:  

− формирование у обучающихся представлений об особенностях природы, условиях 

произрастания разных видов растений, строении и жизни животных;  

− формирование представлений об органах цветкового растения; их значении в жизни 

растений;  

− формирование представлений о группах растений по месту их произрастания, 

особенностях  их  внешнего  строения,  биологических  особенностях, практическом 

применении растений;  

−  формирование умения называть и показывать на иллюстрациях и узнавать в природе 

изученные культурные и дикие виды растений;    

−  формирование умения применять полученные знания и сформированные умения в 

бытовых ситуациях (уход за растениями, выращивание рассады);  

−      формирование умений и навыков практического применения биологических 

знаний: ухода за домашними животными, использование полученных знаний для решения 

бытовых и экологических  проблем; 

− формирование знаний правил поведения в природе; взаимосвязей между 

природными компонентами, природой и человеком.  

 

в 8 классе   определяет следующие задачи: 

− формирование элементарных научных представлений о поведении, образе жизни и 

особенностях внешнего вида изучаемых  животных; 

− установление  взаимосвязи между средой обитания и внешним видом животных; 

− формирование умений называть признаки сходства и различия между группами 

животных, узнавать и различать по внешнему виду в окружающем мире, фотографиях, 

рисунках; 

− формирование умений описывать особенности внешнего вида разных групп 

животных; 

− формирование умений применения практических  знаний: уход за животными;  

− формирование  навыков правильного поведения в природе; 

− использование  правил здорового образа жизни, поведения в природе в окружающей 

природе; 

− формирование умений анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Биология» входит в 

образовательную область «Естествознание » и является обязательной частью учебного 

плана. Курс «Биология» состоит из трех разделов: «Растения. Бактерии. Грибы» (7 класс), 

«Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на предмет 

«Биология» отводится: 

  



Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во недель Общее  кол-во  часов 

7 2 ч. 34 68 ч. 

8 2 ч. 34 68 ч. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

 

  в 7 классе 

Личностные результаты:  

−  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении практических и лабораторных работ в классе и на 

пришкольном участке;  

−  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к живой и неживой природе;  

−  формирование  бережного  отношения  к  истории  и  культуре  других народов, 

природным и культурным достопримечательностям страны;  

−  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, участия в 

пропаганде сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе;  

−  формирование эстетических потребностей, умение видеть красоту, гармонию 

окружающей природы.  

                               

в 8 классе 

 

Личностные: 

− воспитание бережного отношения к истории и культуре других народов, природным 

и культурным достопримечательностям страны: 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; осознание 

необходимости охраны природы, сохранения многообразия мира животных; 

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении работ по уходу за животными; использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств, умение видеть красоту, 

гармонию окружающей природы; 

− овладение социально- бытовыми навыками, правилами личной и общественной 

гигиены, используемыми в повседневной жизни;    

− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение ухаживать за домашними питомцами;  

− сформированность готовности к самостоятельной жизни, знание правил ухода за 

животными на ферме и дома; 

− сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 

 

 

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету «Биология»  

 

в 7 классе 

Минимальный уровень:  

−  узнавать и называть объекты неживой и живой природы;   

−  называть общие признаки изученных групп растений, условия их произрастания;   

−  описывать особенности внешнего вида изученных растений, называть основные части 

цветкового растения;   

−  использовать биологические знания в повседневной жизни;  

−  выполнять совместно с учителем практические работы;  



−  владеть практическими  навыками безопасного поведения в случаях контакта с 

ядовитыми видами растений;  

−  соблюдать основные правила безопасного поведения в природе.  

 

Достаточный уровень:   

−  иметь представление об объектах неживой и живой природы;  

−  знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и 

человеком;  

−  устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции);   

−  знать признаки сходства и различия между группами растений ;  

−  выполнять классификации на основе выделения общих признаков;  

−  узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы);  

−  знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций;  

−  выполнять практические работы самостоятельно или предварительной 

(ориентировочной) помощи учителя   

−  владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях  

 

 

в 8 классе 

Минимальный уровень:  

− иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой природы; 

− знать особенности внешнего вида изученных животных, узнавание и различение 

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

− знать общие признаки изученных групп животных, правила поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

− выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные 

программой;  

− применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход 

за растениями). 

 

      Достаточный уровень:  

− иметь представление об объектах неживой и живой природы; 

− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и 

человеком; 

− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

− знать признаки сходства и различия между группами животных; 

− выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной 

(ориентировочной) помощи учителя  

− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Растения. Бактерии. Грибы 

1. Растения вокруг нас . Разнообразие растений. Значение растений и их охрана  

 

2.Общее знакомство с цветковыми растениями. Общее понятие об органах цветкового 

растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень.  

 

Цветок  Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка). Опыление цветков.  

 

Плоды Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян.  

 

Семя. Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву.  

Практическая работа: 

 – определение всхожести семян. 

 Демонстрация опытов:  

– условия, необходимые для прорастания семян; 

 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и 

мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень).  

 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и 

углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение.  

Демонстрация опытов: 

 – испарение воды листьями;  

– дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте).  

 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения – доставка 

воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических веществ 

от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей.  

Демонстрация опыта: 

 – передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

 

Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания)  

Лабораторные работы  

1. Органы цветкового растения.  

2. Строение цветка.  

3. Строение семени фасоли. 

 4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина. 

Экскурсии: 

 – в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением плодов и 

семян (в начале сентября). 

 

3. Многообразие растительного мира  

 

Деление растений на группы 

 



Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа.  

 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника 

 

Голосеменные. Хвойные растения. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от 

лиственных деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве.  

 

Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с 

семенами).  

Экскурсии: 

 - в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и весной.  

 

Цветковые растения  

Деление цветковых растений на однодольные (например, пшеница) и двудольные 

(например, фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование 

листа). 

 

Однодольные растения  

Злаковые Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: 

посев, уход, уборка. Использование человеком.  

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан).  

Практические работы: 

 — перевалка и пересадка комнатных растений. 

 Лабораторная работа  

-Строение луковицы.  

Овощные лилейные 

Дикорастущие лилейные. Ландыш 

 

Двудольные покрытосеменные  растения 

 Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), 

петуния, черный паслен, душистый табак.  

Лабораторная работа  

-Строение клубня картофеля. 

Дикорастущие пасленовые . Паслен 

Овощные пасленовые . Картофель. Томат . Баклажан и перец. 

Цветочно-декоративные пасленовые  

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые 

травы.  

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 

 Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование.  

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности 

внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. 

Использование человеком.  

Уход за комнатными растениями 

Работы в саду и на учебно-опытном участке (обработка почвы, уход за садом ) 

Практические работы:  



— в саду, на школьном учебно-опытном участке;  

— вскапывание приствольных кругов;  

— рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке.  

Экскурсия:  

— «Весенние работы в саду».  

 

4.  Растение — живой организм. 

 

5. Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

 

 6. Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и  

несъедобные . Ядовитые грибы , их распознавание. 

 

7. Повторение. Обобщение материала о растениях .Подведение итогов. 

 

8 класс 

 

 

Введение. 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни 

(форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). 

  Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу 

 

1. Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

                Демонстрация живого объекта или влажного препарата 

 

          Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, 

гусеница, куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, 

траурница, адмирал. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. 

Наносимый вред. Меры  борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ 

передвижения, польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и 

развитие. Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья 

коровка или другие- по выбору педагогического работника). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила 

гигиены. Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав 

семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства 

(целебные свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи - санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых- 



вредителей сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях.  

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

 

2.Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и 

внутреннего    скелета.  Классификация животных: рыбы, земноводные,

 пресмыкающиеся,  птицы, млекопитающие. 

 

Рыбы.  

 Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

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. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. 

Кормление (виды корма), уход. 

 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от 

местных                            условий). 

 

 

Земноводные. 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). 

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство 

и различие). 

 

  Пресмыкающиеся. 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная 

характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, 

отличительные признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая 

помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по 

внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 

 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- 

и видеофильмов. 

               Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 



 

Птицы. 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление 

к среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, 

трясогузка или другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего 

строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). 

Уход за домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение 

птицеводства. 

 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или 

экскурсия на птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за 

птицами в живом уголке. 

 

Млекопитающие животные. 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

 

Дикие млекопитающие животные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные 

особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и 

бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, 

отличительные особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча 

пиши. Черты сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. 

Разведение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, 

лось. Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, 

питание, места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний 

вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные 



особенности, распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. 

Способ передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение 

китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в 

Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными 

особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото). 

 

Сельскохозяйственные животные. 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности 

питания. Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. 

Некоторые местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. 

Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, 

имеющих горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые 

породы овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в 

народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских 

ш

к

о

л

)

. 

 

Домашние питомцы. 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно- 

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой 

помощи  животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно- 

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

 

4. Повторение. Обобщение материала о растениях . Подведение итогов 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п.п 

Глава Всего из них : 

   Лабораторные работы/ 

практические работы  
Экскурсии 

1 Растения вокруг нас 3 ч. -/- - 

2 Общее знакомство с 

цветковыми растениями 

23 ч. 6/- 1 

3 Многообразие растительного 

мира 

36 ч. 2/8 - 

4 Растение - живой организм 1 ч. -/- - 

5 Бактерии 1 ч. -/- -- 

6 Грибы 3 ч. -/- - 

7 Повторение 1 ч. -/- - 

                                                           

Всего : 

 

68 ч. 

 

8ч. / 8 ч. 

 

1ч. 

 

 

8 класс 

 

№ 

п.п 

Глава Всего из них : 

   Лабораторные работы/ 

практические работы /к/р 
Экскурсии 

1 Введение 2 -/-/- - 

2 Беспозвоночные животные 14 -/-/1 1 

2.1. Черви  3 -/-/- - 

2.2. Насекомые  11 -/-/1                          1 

3 Позвоночные животные 52 -/-/1 1 

3.1 Рыбы 7 -/-/- - 

3.2 Земноводные 5 -/-/-     - 

3.3 Пресмыкающиеся 5 -/-/- - 

3.4 Птицы 11 -/-/- - 

3.5 Млекопитающие  15 -/-/- - 

3.6. Сельскохозяйственные 

млекопитающие 

9                  -/-/1 1 

                                             

Итого: 

68 -/-/ 2ч. 2ч. 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «География» 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствие  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   

Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-

методический комплект:  

-Учебник: Лифанова Т.М. География. 6 класс : учеб. для   общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы : с прил./ Т.М. Лифанова, Е. 

Н.Соломина– 16-е изд., стер.-М.: Просвещение, 2022.  

-Учебник: Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 7 класс : учеб. для   общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы : с прил./ Т.М. 

Лифанова, Е. Н.Соломина– 16-е изд., стер.-М.: Просвещение, 2022.  

-Учебник: Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 8 класс : учеб. для   общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы : с прил./ Т.М. 

Лифанова, Е. Н.Соломина– 16-е изд., стер.-М.: Просвещение, 2024.  

 

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической карты для 

получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «География»  в  6  классе  определяет 

следующие задачи:  

−  формирование у обучающихся представлений о географии как науке;  

−  обучение ориентированию по Солнцу, признакам погоды, Полярной звезде;  

−  формирование представлений об опасных природных явлениях,   

−  формирование географических представлений о рельефе и водоемах  нашей 

планеты;  

−  формирование  умения  работать  с  географической  картой,  графической 

наглядностью;  



−  воспитание  патриотических  чувств,  видение  красоты  природы,  бережного 

отношения  к  природе,  ее  ресурсам,  знакомство  с  основными  направлениями 

природоохранительной работы;  

−  формирование умения применять полученные знания в повседневной  жизни. 

            

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» в 7 классе 

определяет следующие задачи:  

      −  формирование элементарных, но научных и систематических сведений о 

природе, населении, хозяйстве России;  

−  знакомство с культурой и бытом народов России, достопримечательностями 

разных уголков нашей Родины.  

−  знакомство с особенностями взаимодействия человека и природы.  

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» в 8 классе 

определяет следующие задачи:  

 −  формирование у обучающихся представлений о мировом океане;  

−  познакомить  обучающихся  с  географическим  положением,  природой,  

населением,  особенностями  хозяйственной  деятельности,  бытом, культурой людей, 

отдельными государствами различных континентов;  

−  дать элементарные научные и систематические сведения о единстве природы, её 

разнообразии протекающих в ней процессов;  

−  показать особенности взаимодействия человека и природы;  

−  помочь усвоить правила поведения в природе;  

−  содействовать  патриотическому,  эстетическому,  экологическому воспитанию;  

−  учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости;  

−  содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение, 

связную речь, расширять лексический запас  

−  дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет   «География »   входит  в  обязательную  часть   адаптированной     

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется 

в  урочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  

нормами. Он  входит  в  образовательную  область  «Человек и общество» учебного  плана  

МБОУ «Сазоновская СОШ»  для обучения учащихся 5-9 класса по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучения для обучающихся с умственной отсталостью. 
В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на 

предмет «География » отводится: 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во недель Общее  кол-во  часов 

6 2 ч. 34 68  ч. 

7 2 ч. 34 68 ч. 

8 2 ч. 34 68 ч. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение предмета «География » направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 



1. развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса 

географии; 
2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
3. воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды; 
4. развитие мотивации к изучению предмета. 

Коммуникативные учебные действия: 

1. Вступать в контакт, работать в коллективе; 

2. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

3. Слушать и понимать учебную инструкцию к заданию; 

4. Доброжелательно относится к людям, конструктивно взаимодействовать с ними; 

Регулятивные учебные действия: 

1. Работать с учебными принадлежностями и организовать своё рабочее место; 

2. Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

3. Оценивать свои действия и их результаты с заданными образцами; 

4. Принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев; 

5. Корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

1. Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

2. Устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

3. Дать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

4. Пользоваться знаками, символами; 

5. Наблюдать; 

6. Работать с информацией 
 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты 

 
 6 класс 

−  формирование установки на безопасный здоровый образ жизни;  

−  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать учебные 

действия в соответствии с задачей, поставленной учителем;  

−  совершенствование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха учебной 

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в ситуациях неуспеха;  

−  развитие умения фиксировать результаты самостоятельной деятельности 

(наблюдений, опытов);  

−  развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении моделей 

или макета форм рельефа местности;  

−  формирование эстетических чувств при знакомстве с достопримечательностями 

крупнейших городов России и родного города;  

−   формирование  уважения  и  восхищения  людьми,  совершившими научные            

открытия    (кругосветные  путешествия,  запуск  искусственных  спутников    Земли и 

людей в     космос, первые космонавты);  

−  формирование навыков безопасного поведения в природе (при изучении  грозы,  

молнии,  лавин,  землетрясений,  извержений  вулканов  и  т.п. явлений природы)  

 

7 класс 

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

Родину;  

−  формирование чувства патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 



настоящему многонационального народа России, ценностям многонационального 

российского общества;   

−  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку и его мнению.  

−  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, знание и 

соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей (наводнения, лавина, 

сель, шторм, ураган и т.п.);  

−  формирование правильного отношения  к  окружающей  (природной) среде; 

-     знать и использовать на практике правила поведения в природе, ее сохранения  

и  рационального  использования,  принимать  участие  в  мероприятиях по охране 

природы;  

−   принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

−  формирование  уважительного  отношения  к  труду,  развитие  опыта  участия в 

социально значимом труде.  

 

8 класс 

 

−  формирование целостного,  социально ориентированного  взгляда  на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий;  

−  сформированность уважительного отношения к истории и культуре других 

народов;  

−  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

−  совершенствование  умения  договариваться  о  распределении  функций и ролей 

в совместной деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих;  

−  формирование экологической  культуры, понимание необходимости охраны 

редких видов растений и животных;  

−  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

−  сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

−  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными  

коммуникативными  компетенциями,  использование  доступных  информационных 

технологий для коммуникации.  

 

 

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету 

«География»  

 

в 6 классе 

 

Минимальный уровень:   

−  определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы с помощью учителя;  

−  понимать  условные  знаки  карты,  показывать  с  помощью  учителя 

географические объекты;   

−  узнавать  и  называть  географические  объекты  (формы  поверхности земли:  

равнины,  холмы,  овраги;  водоемы),  типичных  представителей животного и 



растительного мира на макетах, рисунках и фотографиях;  

−  называть,  описывать  существенные  признаки  географических объектов и 

явлений;    

−  составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные 

слова и выражения;  

−  использовать  географические  знания  в  повседневной  жизни  для объяснения  

явлений  и  процессов,  адаптации  к  условиям  территории проживания, соблюдения  мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

−  знать основные правила безопасного поведения в природе;  

 

               Достаточный уровень:   

−  применять  элементарные  практические  умения  и  приемы  работы  с 

географической картой для получения географической информации;  

−  определять направления на карте;  

−  вести  наблюдения  за  объектами,  процессами  и  явлениями географической 

среды;  

−  сравнивать  географические  объекты  и  явления  по  заданным критериям;  

−  составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные 

слова и выражения;  

−  определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы;  

−  выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;  

−  делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности;  

−  читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-

приложениям к учебнику;  

−  составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;  

−  показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при 

помощи учителя на контурной карте.  

 

в 7 классе 

 

Минимальный уровень:   

   −  иметь представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России;   

−   понимать  географическую  карту:  декодировать  условные  знаки  карты;   

−  показывать  на  карте  (с  помощью  вспомогательных  средств  –  генерализация  

линий  рек,  пунсоны,  таблички  с  названиями)  географические объекты, указанные в 

программе;  

−  определять  направления  на  карте  с  опорой  на  вспомогательные  средства;   

−  показывать границы России на физической карте РФ;  

−  показывать  на  карте  природные  зоны.  называть  природные  зоны  с опорой 

на карту;  

−  принимать  участие  в  мероприятиях  по  охране  окружающей  среды; 

правильно вести себя в природе;  

- делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой обучающихся) 

под руководством учителя;  

−  выделять,  описывать  существенные  признаки  географических объектов и 

явлений с помощью учителя;    

−  использовать  географические  знаний  в  повседневной  жизни  для объяснения  

явлений  и  процессов,  адаптации  к  условиям  территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий  и техногенных катастроф.  



 

Достаточный уровень:   

  −  показывать  границы  России  на  глобусе,  карте  полушарий,  физической карте 

и карте природных зон России, давать элементарное описание  природы по зонам, 

пользуясь картинами, картами и планом;  

−  показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе;  

−  устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным и 

животным миром, природными условиями и занятиями населения;  

−  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки географических 

объектов и явлений с помощью учителя;    

−  сравнивать  географические  объекты,  факты,  явления,  события  по заданным 

критериям;  

−  вести  наблюдения  за  объектами,  процессами  и  явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;   

−  находить  в  различных  источниках,  указанных  учителем,  учебную 

информацию;   

−  называть  и  показывать  на  иллюстрациях  изученные  культурные  и 

исторические памятники своей области.  

 

в 8 классе 

 

Минимальный уровень:   

−  называть  океаны  земного шара, их значение;  

−  показывать на географической карте океаны земного шара;  

−  знать названия материков земного шара;  

−  показывать на географической карте материки земного шара  

−  знать, на каком материке расположена Россия  

 

Достаточный уровень:   

−  давать краткую характеристику географического положения океанов и их 

хозяйственное значение; географического положения, очертания берегов и природных 

условий и населения материков;  

−  находить на карте изученные географические объекты  

−  определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка;  

−  давать  элементарное  описание природных условий  всех  материков, опираясь на 

карту и картины;  

          −  находить  в  периодической  печати  сведения  об  изученных  государствах. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс 

Начальный курс физической географии (68 часов) 

 

Введение  (4 ч) 

География  - наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 

 Компоненты погоды: осадки, ветер, облачность, температура.  



Признаки времен года.  

Явления природы. Меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения.  

 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки 

знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

 

Межпредметные  связи 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное время 

года («Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности» 1-4 классы, «Природоведение» 5 класс). 

 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы.  

Знакомство с новым учебником. 

 

Ориентирование на местности ( 5 ч.)  

 Горизонт.  

Линия горизонта. Стороны горизонта. 

 Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам.  

 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

 

Межпредметные  связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 

Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная деятельность). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

 

Практические  работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

 Схематическая зарисовка компаса.  

Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в 

уголке ориентирования). 

 

 

Формы поверхности Земли  ( 4 ч.) 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

 Рельеф местности, его основные формы. 

 Равнины (плоские и холмистые), холмы.  

Овраги, их образование.  

Горы.  

Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные  связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика).  

Поверхность нашей местности (развитие устной речи 5 класс).  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной труд).  

Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

Практические  работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 



вулкана.  

Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в разрезе.  

Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, 

гор и т.п.) 

 

Вода на Земле  (10 ч.) 

Вода на Земле.  

Родник, его образование.  

Колодец. Водопровод. 

 Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

 Как люди используют реки. 

 Озера, водохранилища, пруды.  

Разведение рыб, птиц.  

Болота, их осушение.  

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы.  

Острова и полуострова.  

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные  связи 

Вода в природе (природоведение). Соленая и пресная вода в природе; использование воды 

в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения 

(естествознание). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление 

макетов.  

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  

Проведение опытов, показывающих: а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по 

вкусу с пресной водой; б) очистка воды фильтрованием.  

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 

частей. 

 Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных 

названий рек, озер и т.п.) 

 

План и карта  ( 9 ч.) 

Рисунок и план предмета. 

 Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу.  

Использование плана в практической деятельности человека.  

План класса. План школьного участка.  

Условные знаки плана местности.  

План и географическая карта.  

Основные направления на карте.  

Масштаб карты.  

Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, 

моря, реки, каналы и т.д.).  

Физическая карта России.  

Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Межпредметные  связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 

Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). 

Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 



Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте.  

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

 Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе.  

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса).  

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка.  

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты.  

Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

Изготовление топографического лото. 

 

Земной шар (16 ч.) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.  

Планеты. 

 Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. 

 Освоение космоса.  

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения 

суши и воды на глобусе.  

Физическая карта полушарий.  

Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий.40. 

 Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида. 

 Первые кругосветные путешествия.  

Значение Солнца для жизни на Земле.  

Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и 

скользящие солнечные лучи).  

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.  

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. 

 Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные  связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное (математика). 

Причины смены дня и ночи, времен года (природоведение). 

Эпоха географических открытий (история). 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятельность). 

Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами материков. 

Практические  работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов. 

 Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

 Оформление таблицы названий океанов и материков. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов; первых кругосветных путешествий.  

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов.  

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара.  

Знакомство с последними публикациями об освоении космоса в периодической печати. 

 



Карта России ( 18 ч.) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте.  

Столица России — Москва.  

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.  

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана.  

Моря Тихого и Атлантического океанов.  

Острова и полуострова России. Работа с контурными картами. 

 Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с 

контурными картами.  

Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 

(каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа).Работа с контурными 

картами. 

 Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. 

Реки Лена, Амур. Озера Ладожское, Онежское, Байкал. Работа с контурными картами. 

Наш край на карте России. Повторение начального курса физической географии. . 

Межпредметные  связи 

Наша страна.  

Москва — столица нашей Родины.  

Города. Наша местность (природоведение). 

Вода, полезные ископаемые (естествознание}. 

Различение цвета и его оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России.  

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

 Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции 

— его название — основные месторождения. 

 Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 

Обобщение знаний по  физической географии ( 2 часа) 

 

7 класс 

География России (68 часов) 

 Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 часов) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) Географическое 

положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

 Европейская и Азиатская части России.  

 Административное деление России: Центральный федеральный округ (центр — Москва), 

Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-Кавказский 

федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ (центр 

— Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), 

Сибирский федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный федеральный 

округ (центр — Хабаровск)  

 Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России. 

 Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использования. 

 Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические 



проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта.  

Экологические проблемы. Уровни экономического развития Европейской и Азиатской 

частей России. Пути решения экологических проблем. 

 

Природные зоны России ( 55 часов).  

Природные зоны России (2 часа).  

Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и жизни людей. 

Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь (5 часов) 

Положение на карте. Моря и острова.  

 Климат. Особенности природы.  

Растительный и животный мир. Охрана природы.  

Население и его основные занятия.  

Северный морской путь.  

Зона тундры (8 часов)  

Положение на карте.  

Острова и полуострова.  

Поверхность. Полезные ископаемые. 

 Климат. Водоемы тундры 

 Особенности природы. Растительный мир. Животные тундры 

Хозяйство. Население и его основные занятия.  

Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

 Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Лесная зона (18 часов) 

Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы. 

 Климат. Особенности природы. 

Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов.  

Природные богатства лесной зоны. Растительный мир.  

Хвойные леса. Смешанные леса. Лиственные леса.  

 Животный мир лесной зоны. 

 Пушные звери. 

Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

 Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

 Западная Сибирь. Восточная Сибирь.Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу.  

 Степи (8 часов)  

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема 

водоснабжения 

Растения зоны степей 

 Животный мир степей. 

Хозяйство. Население и его основные занятия.  

Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, 

Самара, Оренбург и др.  

 Охрана природы зоны степей.  

Полупустыни и пустыни (6 часов)  

 Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые 



 Климат. Реки. Охрана природы 

Растительный мир и его охрана. 

Животный мир. Охрана животных. 

Хозяйство. Основные занятия населения. 

Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста).  

Субтропики (3 часа) 

 Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы 

Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города курорты: Анапа, Геленджик, 

Туапсе, Сочи. 

 Высотная поясность в горах (5 часов) 

 Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные 

ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, 

Нальчик, Грозный и др. 

Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.) 

 Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, 

Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

 Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана природы. 

 

 Обобщение знаний по географии России (2 часа)  
 

 

8 класс 

География  материков и океанов 
 

 Что изучают в курсе географии материков и океанов 

Вводный урок. Материки и части света на глобусе и карте. 

  

Мировой океан.  

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Современное изучение Мировое океана. Обобщение по теме: «Мировой океан».  

 

Африка 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озёра. Природные 

зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и животный мир 

пустынь. Население и государства Африки. Государство Египет, его столица. Эфиопия. 

Танзания. Демократическая республика Конго. Нигерия. Южно-африканская республика. 

Обобщающий урок по теме: «Африка» 

 

 Австралия.  

Географическое положение Австралии. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный мир Австралии. Животный 

мир Австралии. Население. Австралийский союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Обобщающий урок по теме «Австралия».  

 

Антарктида 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир 

Антарктиды. Современное исследование Антарктиды. Обобщающий урок по теме: « 

Антарктида». 

  



Северная Америка 

Открытие Северной Америки. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озёра. Растительный и животный мир Северной Америки. Население и государства 

Северной Америки. Соединённые Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба. Обобщающий 

урок по теме: «Северная Америка».  

 

 Южная Америка 

 Географическое положение Южной Америки. Разнообразие рельефа, климат, реки и 

озера. Растительный и животный мир Южной Америки. Население. Государства: 

Бразилия, Аргентина, Перу и другие. Обобщающий урок по теме: «Южная Америка»  

 

 Евразия 

Географическое положение Евразии. Очертание берегов Европы и Азии. Разнообразие 

рельефа, климат, реки и озера Европы и Азии. Растительный и животный мир Евразии. 

Население Евразии. Культура и быт народов Евразии. Обобщающий урок по теме: 

«Евразия» . 

 

Обобщение знаний по  география материков и океанов 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

уроков 

Экскурсии 

1. Введение  4 1 

2. Ориентирование на местности 5 1 

3. Формы поверхности Земли 4 1 

4. Вода на Земле 10 - 

5. План и карта 9 - 

6. Земной шар 16 - 

7. Карта России 18 1 

8 Обобщение знаний по  физической географии  2  

                                                       Всего: 68 4 
 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

уроков 

Экскурсии 

1.  Особенности природы и хозяйства России 11 - 

2. Природные зоны России 55 - 

 Природные зоны России 2 1 

 Зона арктических пустынь 5 - 

 Зона тундры   8 - 

 Лесная зона   18 - 

 Зона степей 8 1 

 Зона пустынь и полупустынь   6  

 Зона субтропиков   3  

 Высотная поясность в горах   5  

3 Обобщение знаний по географии России  2  

                                                                  Всего: 68 4 
 



8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

уроков 

Экскурсии 

1. Введение       1  

2. Мировой океан  6  

3 Африка 13  

4 Австралия 8  

5 Антарктида 6  

6 Северная Америка   8  

7 Южная Америка   12  

8 Евразия 13  

9  Обобщение знаний по  географии материков и 

океанов 

1  

 Всего  68  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствие  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   

Социальная адаптация через активное освоение и принятие целей, ценностей, норм, 

правил и способов поведения, принятых в современном обществе, является универсальной 

основой для личностного и социального благополучия человека. Обучающийся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) не в состоянии 

самостоятельно выделить, осознать и  усвоить  те  звенья  социальных  структур,  которые  

позволяют  комфортно  поддерживать существование в социальной среде и успешно 

реализовывать в ней свои потребности и цели. По сути, он лишен самостоятельного 

благополучного существования в современном обществе.  В связи с чем, программа 

«Основы социальной жизни» призвана подготовить обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной и 

безопасной жизни в современном обществе; правильному рациональному ведению 

домашнего хозяйства,  позволить  овладеть  практическими  умениями,  связанными  с  

обслуживанием  и самообслуживанием себя и членов семьи.  

Программа «Основы социальной жизни» ориентирована на:   

- развитие  навыков  самообслуживания,  самостоятельного  ведения  домашнего  

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой 

жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- усвоение  морально-этических  норм  поведения,  навыков  общения  с  людьми  в  

разных жизненных ситуациях;  

- понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его 

соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада 

семейных отношений.  

Цель  программы  «Основы  социальной  жизни»:   практическая подготовка 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме. 

 



Задачи обучения: 

− овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

− формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

− воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

− ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

−  усвоение морально-этических норм поведения в семье и обществе, выработка 

навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

− формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

− коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер;  

− развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности; 

− развитие коммуникативной функции речи; 

− расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

− практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни»  

в 5 классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о представлениях о разных группах продуктов питания; 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

− формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

− формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода 

за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

− формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания; 

− формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов 

питания; 

− формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью 

рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

− формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных 

местах. 

 
в 6 классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о представления о разных группах продуктов питания; 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

− формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 



− формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода 

за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

− формирование умений называть торговые организации, их виды и назначения;  

− формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания; 

− формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов 

питания; 

− формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда; 

− формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью 

рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

− формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных 

местах; представления о морально-этических нормах поведения. 

 

в 7 классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о представления о разных группах продуктов питания; 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

− формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

− формирование знаний о ремонте одежды (пришивание пуговиц, зашивание шва, 

наложение заплат и т.д.); 

− формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания; 

− формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов 

питания; 

− формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда; 

− формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного 

назначения; 

− формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены подростка; 

− формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с чистящими 

и моющими средствами и электробытовыми приборами;  

− формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных 

местах; представления о морально-этических нормах поведения; 

− формирование умений использовать навыки ведения домашнего хозяйства (уборка 

дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

− формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых 

учреждений (прачечная, почта и т.д.).  

 

в 8 классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о здоровом образе жизни, его влиянии на организм человека; 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

− формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

− формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов 

питания; 

− формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда; 

− формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного 

назначения; 

− формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены подростка; 



− формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с чистящими 

и моющими средствами и электробытовыми приборами;  

− формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных 

местах; представления о морально-этических нормах поведения; 

− формирование умений использовать навыки ведения домашнего хозяйства (уборка 

дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

− формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых 

учреждений. 

 

 

 
 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет   «Основы социальной жизни»   входит  в  обязательную  часть 

адаптированной     основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в  урочной  деятельности  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормами. Он  входит  в  образовательную  область  «Человек 

и общество» учебного  плана  МБОУ «Сазоновская СОШ»  для обучения учащихся 5-9 класса по 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучения для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на 

предмет «Основы социальной жизни» отводится: 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во недель Общее  кол-во  часов 

5 2 ч. 34 68 ч. 

6 2 ч. 34 68 ч. 

7 2 ч. 34 68 ч. 

8 2 ч. 34 68 ч. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Изучение предмета «Основы  социальной жизни » направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий. 

 

Личностные учебные действия   

1.  Принимать  себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;   

2.  Уметь  осмысливать  социальное  окружение,  своё  место  в  нем,  принятие  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

3.  Испытывать  гордость  за  достигнутые  успехи  и  достижения  как  собственные,  так  

и  своих одноклассников;  

4.  Понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в школе, дома;   

5. Проявлять  положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  

к организации взаимодействия с ней;  

6. Проявлять  уважительное  и  бережное  отношение  к  людям  различных  профессий  и  

результатам их деятельности;   



7. Активно включаться в общеполезную и социальную деятельность;  

8.  Исполнять правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе.  

  

Коммуникативные учебные действия   

1.  Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель− класс);  

2.  Использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  одноклассниками  

и учителем;  

3. Обращаться за помощью и принимать помощь;  

4.  Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности;  

5.  Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

6.  Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

7.  Договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с  объективным  

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

  

Регулятивные учебные действия  

1.  Адекватно использовать  ритуалы школьного поведения;  

2.  Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач;   

3.  Произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному  плану  и  

работать  в общем темпе;  

4.  Соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами,  принимать  

оценку деятельности, оценивать ее с учётом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учётом выявленных недочётов;  

5.  Действовать  на  основе  разных  видов  инструкций  для  решения  практических  и  

учебных задач;  

6.  Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

7.  Адекватно реагировать н внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность;  

8.  Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.  

  

Познавательные учебные действия  

1. Выделять существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

2.  Использовать  усвоенные  логические  операции  (сравнение,  анализ,  синтез,  

обобщение, классификацию,  простейших  причинно  –  следственных  связей)  на  

наглядном  доступном вербальном материале;  

3. Работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  информацией  (понимать  

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематичное изображение, 

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

4.  Использовать в жизни и деятельности простейшие межпредметные знания;  

5. Устанавливать  элементарные  существенные  связи  между  объектами  и  процессами  

окружающей действительности 

 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  умственной  

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  программы  «Основы  социальной  

жизни» представлены личностными и предметными результатами.  

  

 

 



Планируемые личностные результаты 

 

5 класс 

 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

− овладение элементарными социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

− владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

− формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

6 класс 

 

− овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

− формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками на уроках 

ОСЖ;  

− сформированность установки на бережное отношение к материальным ценностям; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

7 класс 

− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

− овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, взаимопомощи. 

 

8 класс 

− осознание себя как гражданина России; 

− способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

− сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Предметные  результаты  представлены  2  уровнями  овладения  знаниями:  

минимальным  и достаточным.   

 

 



5 класс 

Минимальный уровень:  

− иметь представления о разных группах продуктов питания;  

− знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимать их значения для здорового образа жизни человека; 

− иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

− знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

− соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

− знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

− знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

 

Достаточный уровень: 

− знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

− составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

− соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук 

и т.д.; 

− соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

−  иметь представления о морально-этических нормах поведения. 

 

6 класс 

Минимальный уровень:  

− иметь представления о разных группах продуктов питания;  

− знать, из чего состоит пища; 

− знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимать их значения для здорового образа жизни человека; 

− уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

− различать виды медицинской помощи; 

− иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

− соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пищи; 

− знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

− знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

− знать названия торговых организаций, их виды и назначения;  

− совершать покупки различных товаров под руководством взрослого; 

− знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

 

Достаточный уровень: 

− классифицировать продукты питания по содержанию в них различных веществ; 

− соблюдать санитарно-гигиенические правила при приготовлении пищи; 

− уметь самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

− уметь самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения; 

− уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, кухонный     

комбайн, электрический чайник, варочная панель); 

− уметь выполнять последовательность утреннего и вечернего туалета; 

− классифицировать личные и общие предметы личной гигиены; 

− классифицировать виды жилых помещений в городе и селе; 



− описывать способ передвижения в школу и обратно; 

− знать образовательные учреждения нашего города; 

− осознавать необходимость соблюдения режима дня для сохранения здоровья; 

− знать место работы родителей и ближайших родственников; 

− уметь оказать первую помощь при порезах. 

 

7 класс 

Минимальный уровень:  

− представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

− приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического 

работника; 

− представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

− соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

− знание названий торговых организаций, их видов и назначения;   

− совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

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

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

 

Достаточный уровень: 

− знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

− составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

− самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

− самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

рук; 

− соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

посуды); 

− навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого). 

−  

8 класс 

Минимальный уровень:  

− приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического 

работника; 

− представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

− соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

− знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

− решение типовых практических задач под руководством педагогического 

работника посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

− представления о различных видах средств связи; 

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

транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 



 

Достаточный уровень: 

− составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

− самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

− самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

− соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

посуды); 

−      навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

−      пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа состоит из разделов, при изучении которых у учащихся формируются 

социально-бытовые компетентности:  

1. «Личная гигиена и здоровье» - знание и соблюдение правил личной гигиены, 

пропаганда ЗОЖ.  

2. «Охрана  здоровья  -  знание  и  порядок  оказания  различных  видов  

медицинской  помощи, уход за больным в домашних условиях.   

3. «Жилище»  -  знание  основных  требований  к  жилищу,    умение  выполнять  

планировку, обустройство и сохранение жилищного фонда. Умение пользоваться 

электробытовыми приборами (пылесос, холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка, стиральные машины).  

4. «Одежда и обувь» - овладение основными способами ухода за различными 

видами одежды, обуви и головных уборов. Содержание их в чистоте и порядке, ремонт и 

продление срока службы вещей,  покупка  одежды  и  обуви  соответствующих  размеров,  

использование  соответствующих электробытовых приборов (утюг, стиральная машина).  

5. «Питание»  -  знание  основ  организации  рационального,  правильного  питания  

человека; основных видов продуктов питания, правила и порядок приготовления пищи.   

6.  «Транспорт»  -  умение  пользоваться  современными  видами  транспорта,  

знание  правил пользования общественным и междугородним транспортом.  

7. «Средства связи» - знание и умение пользоваться современными видами связи: 

телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и т.д.  

8. «Предприятия, организации, учреждения» - знание структур образовательных 

учреждений, местных  промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий,  

городской  и  сельской администрации.  

9. «Семья» - владение правилами культуры  взаимоотношений в семье, на основе 

уважения, взаимопонимания и взаимной помощи; организации досуга и отдыха членов 

семьи.  

Учебный  предмет  «Основы  социальной  жизни»  предполагает  концентрическое  

распределение  изучаемого  материала  с  его  усложнением  и  расширением  при  

изучении  в следующих классах. Такое распределение изучаемого материала 

способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого материала. Так же 

обеспечивается переход от более легких тем к более сложным, а изучаемый материал 

постоянно используется и закрепляется в последующих класса 

 

5 класс 

1.Тема «Личная гигиена» 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и примы выполнения 



утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота причёски.  Содержание в чистоте и 

порядке личных (индивидуального пользования) вещей: носовой платок,  расчёска, зубная 

щётка, мочалка, полотенце, носки. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни человека. 

Правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. 

Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского организма 

и окружающих. Воспитание силы воли. 

Практические занятия: Выполнение утреннего и вечернего туалета: чистка зубов, мытьё 

рук,  лица, шеи, ушей, ног, расчёсывание волос. Стрижка ногтей, уход за кожей рук, ног, 

используя детский крем. Стирка носового платка, носков. Установка настольной лампы на 

рабочем месте. 

 

2.Тема «Одежда и обувь» 

Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и 

назначение. Правила и приёмы повседневного ухода за одеждой и обувью: 

предупреждение загрязнения, сушка, чистка, подготовка сезонной обуви к хранению. 

Практические занятия: Сушка и чистка домашней, верхней одежды и обуви. 

 

3.Тема «Питание» 

 Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания.  Влияние правильного режима и рационального питания 

на здоровье детей. Место приготовления пищи и его оборудование.  Приготовление пищи, 

не требующей тепловой обработки. Правила приёмы ухода за посудой и помещениями, 

где готовят пищу. Сервировка стола. 

Практические занятия: Чтение рецепта блюда и подбор продуктов. Нарезка хлеба, 

сырых, варёных овощей. Строгое соблюдение правил пользования режущими 

инструментами. Приготовление бутербродов, салата, винегрета, окрошки овощной, 

напитка из варенья. Сервировка стола с учётом различных меню. Мытьё посуды, 

кухонных принадлежностей, уборка помещения. Стирка салфеток. 

 

4.Тема «Семья» 

 Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка). 

Состав  семьи учащихся (фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, их дни 

рождения). Взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь 

Практические занятия: Беседа с родителями и составление  родового дерева. 

5.Тема «Культура поведения» 

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы 

исправления осанки. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании, приёмы обращения с просьбой, вопросом.  Правила поведения за столом. 

Практические занятия: Выполнение физических упражнений для укрепления 

правильной осанки. Ролевые игры. Ситуативные диалоги при встрече и расставании и за 

столом. 

 

6.Тема «Жилище» 

Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские помещения. Виды 

жилья: собственное, государственное.  Варианты квартир и подсобных помещений. Жильё 

по конструкции: комнаты отдельные, смежные; по назначению: спальная, гостиная кухня, 

ванная и др. Виды отопления в городе и селе. Почтовый адрес дома, школы, школы-

интерната. 

Практические занятия: заполнение почтового адреса на открытке, почтовом конверте. 

Организация рабочего места школьника. 

 

7.Тема «Транспорт» 



 Виды транспортных средств. Проезд в школу (маршрут, виды транспорта). Поведение в 

транспорте и на улице.. Правила дорожного движения и знаки дорожного движения. 

Практические занятия: Составление маршрута от школы до дома. Рассчитать стоимость 

проезда от дома до школы и обратно. Определить сумму денег, необходимую на проезд в 

течение недели, месяца. Изготовление дорожных знаков, встречающихся по дороге из 

школы домой. Экскурсия. Коллективная поездка в транспорте. Оплата проезда. 

 

8.Тема «Торговля» 

 Виды торговых предприятий. Их значение для обеспечения жизни и деятельности людей 

и животных. Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, 

бакалея, молочные, колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария.  

Виды товаров: фасованные, в развес и в разлив. Хранение товаров фасованных, развесных, 

разливных. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью 

продавца и самообслуживания).  Срок годности. Стоимость. 

Практические занятия: экскурсия в продовольственный магазин. Знакомство с 

отделами, видами продуктов, их стоимости за определённое количество массы. 

Определение сроков годности (на примере молочных продуктов). Приобретение продукта 

(например, соли, булочки), проверка чека и сдачи. 

 

6 класс 

1.Тема «Личная гигиена» 

Закаливание организма. Правила закаливания, приемы обтирания. Уход за руками. Уход 

за ногами. Профилактика грибковых заболеваний.  

Практические занятия: Уход за кожей рук. 

 

2.Тема «Одежда» 

Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Мелкий ремонт одежды (зашивание 

распоровшегося шва). Стирка изделий из цветных  х/б  и шелковых тканей. Утюжка 

фартуков, косынок, салфеток. 

Практические занятия: Пришивание пуговиц. Зашивание распоровшегося шва. Стирка 

изделий из цветных х/б тканей. Утюжка фартуков, косынок, салфеток. 

3.Тема «Семья» 

Состав семьи учащегося (ФИО, место работы, учебы). Права и обязанности членов семьи. 

Личные взаимоотношения в семье. 

Практические занятия: Составление плана - рассказа о своей семье. 

 

4.Тема «Культура поведения» 

Поведение в общественных местах (кино, театр). Поведение в общественных местах 

(музей, библиотека). Поведение при посещении массовых мероприятий. Меры 

предосторожности при проведении массовых мероприятий 

Практические занятия:  Сюжетная игра "Посещение театра", «Библиотеки» 

 

5.Тема «Жилище» 

Гигиенические требования к жилым помещениям, и меры по их обеспечению. Правила и 

последовательность проведения сухой и влажной уборки. Санитарно-гигиенические 

требования и правила технике безопасности  при работе с пылесосом. Уход за полом. 

Средства ухода за полом. Комнатные растения (назначение, допустимое количество, 

уход). 

Практические занятия: Сухая и влажная уборка помещения. Уборка с помощью 

пылесоса. Уход за комнатными растениями. 

6.Тема «Питание» 

Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. Замораживание, 



размораживание продуктов. Приготовление пищи. Ужин. Сервировка стола к ужину. 

Приготовление блюд из круп. Приготовление блюд из макаронных изделий. 

Приготовление блюд из картофеля. Приготовление блюд из молока и молочных изделий. 

Приготовление блюд из овощей. 

Практические занятия: Определение срока годности продуктов. Сервировка стола к 

ужину. Приготовление каши на воде. Отваривание макарон.  Отваривание картофеля. 

Приготовление сырников. Приготовление картофельного пюре. 

7.Тема «Транспорт» 

Основные транспортные средства для передвижения по городу. Оплата проезда на всех 

видах городского  транспорта. Маршруты передвижения в разные точки города. 

Стоимость разового билета, единого проездного. Пригородные поезда. Расписание 

направление, зоны. 

Практические занятия: Экскурсия на вокзал. 

 

8.Тема «Торговля» 

Продовольственные и специализированные продовольственные  магазины. 

Практические занятия: Экскурсия в магазин. 

9.Тема «Средства связи» 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды почтовых отправлений. Виды 

писем. Телеграф. Виды услуг. Тарифы. 

Практические занятия: Написание адреса и индекса на конверте. Составление 

телеграммы. Экскурсия на почту. 

 

10.Тема «Медицинская помощь» 

Медицинские учреждения. Работники медицинских учреждений. Виды медицинской 

помощи. 

Практические занятия: Вызов скорой помощи, врача на дом. Использование различных 

видов медицинской помощи. Экскурсия в аптеку. 

11.Тема «Учреждения, организации, предприятия» 

Дошкольные и школьные учреждения. Дома детского творчества. Секции, кружки. 

Практические занятия: Ситуативная игра "Я хочу записаться в ваш кружок" 

 

7 класс 

1.Тема «Личная гигиена» 

Личная  гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила  сохранения  

чистоты и здоровья  тела. Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Практические занятия Сохранения  чистоты и здоровья  тела. Гигиена одежды, 

нательного и постельного белья. 

 

2.Тема «Одежда» 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка  хлопчатобумажного белья  вручную и  

с помощью стиральной  машины. Утюжка белья,  брюк,  спортивной  одежды. 

«Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практические занятия: ремонт разорванных мест  одежды,    штопка,  утюжка. Стирка 

мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и  с помощью стиральной  

машины. Экскурсия в химчистку. 

3.Тема «Семья» 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практические занятия: оказание помощи первоклассникам  в одевании  на    прогулку;  

разучивание с ними тихих и подвижных игр; проведение игр с младшими школьниками. 

4.Тема «Культура поведения» 

Поведение в гостях. Подарки. 



Практические занятия: сюжетная  игра «Идём в гости».. Изготовление несложных  

сувениров. 

 

5.Тема «Жилище» 

Регулярная  и  сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры и дома к зиме, 

лету. Санитарная уборка помещения в случае необходимости. Уход за мебелью, в 

зависимости от её покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и др.). Животные в доме 

(кошка, собака, попугай). 

Практические занятия: уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытьё зеркал, 

утепление окон. 

 

6.Тема «Питание» 

Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 

продуктов. Третьи блюда. Использование электробытовых приборов для экономии 

времени при приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

Практические занятия: приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

 

7.Тема «Транспорт» 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 

Практические занятия: экскурсия на железнодорожный вокзал. 

8.Тема «Торговля» 

Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения: выбор товара. 

Практические занятия: экскурсия в промтоварный магазин. 

 

9.Тема «Средства связи» 

Виды бандеролей (простые, заказные,  ценные). Порядок их отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки. Заполнение бланков. 

Практические занятия: заполнение бланков на отправку бандероли, упаковка бандероли. 

Экскурсия на почту. 

 

10.Тема «Медицинская помощь» 

Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Первая помощь при  травмах, 

ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практические занятия: упражнения в наложении повязок на рану, повреждённую 

конечность. Заваривание травяного настоя. 

 

11. «Учреждения, организации и предприятия» 

Промышленные и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Практические занятия: экскурсия на промышленные предприятия  или 

сельскохозяйственные объекты.   

 

12.Тема «Экономика домашнего хозяйства» 

Деньги (монета, купюра, валюта). Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата 

членов семьи, пенсия. Мелкие расходы. 

Практические занятия: упражнения по определению доходов семьи. Составление 

доверенности на получение зарплаты. 

 

 

 



8 класс 

 

    1.Тема «Личная гигиена» 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сбережения 

тего.  Косметика для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с 

использованием средств косметики: лосьон, кремы, природные средства. Использование 

масок из фруктов и овощей.  

   Практические занятия :  «Уход за кожей лица». 

    2.Тема «Одежда» 

Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и синтетических тканей.  

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Правила и 

тприемы глажения блузок, рубашек, платков.                                                                                                                                         

     Практические занятия:  «Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей». , 

«Глажение блузок, рубашек» 

 

3.Тема «Семья» 

Грудной ребенок в семье, участие в уходе за ним. Правила содержания в чистоте детской 

постели, посуды, игрушек.                                                                                                                                                                                 

 Практические занятия : «Последовательность одевания, пеленания грудного 

ребенка». 

 

4.Тема «Культура поведения» 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид людей, его значение. 

 Практические занятия:  Сюжетная игра «Встреча молодых людей».   

 

5.Тема «Жилище» 

Уборка кухни. Уборка ванной: мытье кафельных стен, чистка раковины. Поддержание в 

чистоте санузла. Моющие средства, используемые при уборке кухни, ванны, санузла  

 Практические занятия: «Мытье кафельных стен, чистка раковин».   

 

6.Тема «Питание» 

Гигиена приготовления пищи. Правила ТБ при работе с горячей жидкостью, режущими 

инструментами, электрооборудованием. Виды теста: дрожжевое, пресное. Приготовление 

изделия из теста. Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, консервирование. Сушка 

ягод, фруктов, овощей, зелени. Запись рецептов.  

 Практические занятия:  «Приготовление блинов», «Приготовление печенья». 

Контрольное тестирование.  

 

 

7.Тема «Транспорт» 

Междугородний автотранспорт, автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов, приобретение билетов. Стоимость проезда до 

пункта назначения.  

Водный транспорт (речной, морской), значение. Порт, основные службы. Расписание,  

порядок приобретения билетов. Стоимость проезда до условного пункта назначения.  

Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте.  

 Практические  занятия: «Выбор пункт назначения, определение времени и место 

отправления». 

 

8.Тема «Торговля» 

Рынки, виды рынков: продуктовые, вещевые, крытые, открытые, постоянно действующие, 

временные, оптовые, мелкооптовые.   



Различия рынка от магазина: одно из них - право покупателя предлагать продавцу снизить 

цену (право торговаться), право выбора товара. Приобретение товара на рынке.  

 Практические занятия: Экскурсия на рынок. 

 

9.Тема «Средства связи» 

Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном,  

квартирным, мобильным. Культура разговора по телефону. Междугородняя телефонная 

связь Порядок пользования автоматической связью. Виды заказ междугороднего 

телефонного разговора. Тариф на междугородние телефонные разговоры.  

 Практические занятия: Сюжетно-ролевая игра «Разговор по телефону».   

 

 

10.Тема «Медицинская помощь» 

Первая помощь при несчастном случае (ожог, обмораживание, отравление, солнечный 

удар). Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных случаев в 

быту.  

 Практические занятия :  Сюжетная игра «Оказание помощи при несчастном случае». 

Промывание предполагаемой раны, наложение повязки на руку, ногу, голову; оказание 

помощи спасенного из водоема.  

 

11.Тема «Учреждения, организации, предприятия» 

Департамент, муниципалитет, полиция, их назначение. 

12.Тема «Экономика домашнего хозяйства» 

Бюджет семьи:  

виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные 

отации (пособия, субсидия и др.);  

условия и порядок их получения; основные статьи расходов:  

а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и другие виды 

оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и освещения;  

б) виды государственных страхований;  

в) питание;  

г) оплата проезда;  

д) виды приобретения;  

е) помощь родственникам. Планирование бюджета семьи.   

Практические занятия :  «Определение суммы доходов и расходов семьи за месяц». 

Контрольное тестирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5  класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Вводный урок 1 1 

2 Личная гигиена и здоровье 9 1 

3 Охрана здоровья 4  

4 Жилище 12 1 

5 Одежда и обувь  8 1 

6 Питание 22 1 



7 Транспорт 5  

8 Средства связи 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 6 

 

6 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 4  

2 Охрана здоровья 7 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  10 1 

5 Питание 21 1 

6 Транспорт 3  

7 Средства связи 3  

8 Предприятия, организации, учреждения 3  

9 Семья 5  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 5 

 

7 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 12 1 

4 Одежда и обувь  10  

5 Питание 17 1 



6 Транспорт 4 1 

7 Средства связи 4  

8 Предприятия, организации, учреждения 4  

9 Семья 7  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 6 

 

8 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  12 1 

5 Питание 18  

6 Транспорт 5 1 

7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 7 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории»  

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федеральной адаптированной  

основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  

соответствие  с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   

. 

  Предмет «Мир истории» - это пропедевтический курс, который помогает 



обобщить имеющиеся разрозненные сведения у детей для формирования новых понятий, 

необходимых для дальнейшего изучения предмета «История Отчества».                                                                   

 

Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-

методический комплект:  

-Учебник: Мир истории .6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций,реализующих адапт.основные общеобразовательные 

программы/И.М.Бгажнокова,Л.В.Смирнова.-8-е изд.,стер.-М.:Просвещение,2022 

 

 

 

Цель данного предмета: обобщить имеющиеся у учащихся культурологические  

представления     об окружающем  их мире, формирование с их помощью научных 

понятий, лежащих  в основе последующего  содержания фактологической истории в 7-9 

классах.  

Основные задачи изучения предмета «Мир истории» (пропедевтика): 

• Обобщение имеющихся знаний у учащихся с нарушением 

интеллекта разрозненных сведений для формирования новых понятий, 

необходимых для дальнейшего изучения истории Отечества. 

• помощь учащимся в развитии у них чувства национальной 

идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего 

и других народов; 

• развитие у учащихся исторического мышления, под которым 

понимается способность рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности; 

• овладение учащимися умениями и навыками поиска и 

систематизации исторической информации. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Мир истории» входит в 

образовательную область «Человек и общество» и является обязательной частью 

учебного плана. 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на 

предмет «Мир истории» отводится: 

  

К

ласс 

Кол-во часов  в  

неделю 

Кол-во 

недель 

Общее  кол-во  часов 

6 2 ч. 34 68 ч. 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение предмета «Мир истории» направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий: 

Личностные результаты:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях.  

Коммуникативные УД:  

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

ученик – ученик, ученик – класс, учитель- класс);  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать речь других; инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности;  

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;  

- участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях, учиться 

работать в паре, группе;   

- оформлять свои мысли в устной речи;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета, договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения.  

Регулятивные УД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с текстом учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  



- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя. 

Познавательные УД:  

- планировать свою работу по изучению незнакомого материала;  

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет);  

- ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под 

руководством учителя;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 В результате изучения курса «Мир истории» у учащихся будут сформированы: 

1. Внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  

2. Дети овладеют типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение.  

3. Знания, полученные при изучении этого предмета, помогут учащимся 7-9 

классов легче усваивать материал предмета «История». 

 

 

Предметные результаты   включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для учебного предмета, готовность их применения. 

 

Минимальный уровень:  

- понимание доступных исторических фактов;  

- использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;  

- последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из 

ряда предложенных вариантов;  

- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок;  

- усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью 

памяток, инструкций, опорных схем);  

- адекватное реагирование на оценку учебных действий.  

Достаточный уровень:  

- знание изученных понятий и наличие представлений по всем 

разделам программы;  

- использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях;  

- участие в беседах по основным темам программы;  

- высказывание собственных суждений и личностное отношение к 

изученным фактам;  



- понимание содержания учебных заданий, их выполнение 

самостоятельно или с помощью учителя;  

- владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;  

- владение элементами оценки и самооценки;  

- проявление интереса к изучению истории.  

 

Учащиеся должны знать:  

- - основные понятия курса; свою биографию, адрес;  

- что такое даты жизни;  

- основные занятия жителей округа;  

- название страны, в которой живем;  

- государственные символы своей страны (флаг, герб, гимн);  

- название планеты, на которой живем;  

- какое время называется прошлым, настоящим, будущим;  

- какое время называется историческим;  

- чем питался древний человек.  

Учащиеся должны уметь:  

- -  объяснять какие родственники называются близкими, а какие 

дальними;  

- называть свой адрес (округ, область, район, поселок);  

- ориентироваться в понятиях сегодня, завтра, вчера; ориентироваться 

в частях века: начало, середина, конец;  

- по иллюстрациям описывать внешний вид человека умелого, 

человека прямоходящего, древнейшего человека;  

- описывать основные занятия древних людей;  

- объяснять причины зарождения религиозных верований. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

с определением основных видов практических заданий обучающимся 

 

 

Глава 1. Имя, отчество, семья, родословная человека –8 часов. 

История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. 

История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о 

семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о биографии. Даты жизни. Твоя 

биография. Понятие о родословной.  

Понятия: поколения, предки, потомки. 

 

 

Глава 2. Отчий дом. Наша родина – Россия – 10 часов. 

Дом, в котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион, город, посёлок, село). 

Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. 

Отличие городских домов от сельских. Исторические дома (дома-памятники). Изба – 



памятник русского домостроения. Малая родина. Как возникали названия городов. 

Названия русских сёл и деревень. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых 

расположены мой дом, моя школа. Названия и традиции. Родник « Двенадцать ключей». 

Истоки. Местность, где мы живём (город, село). Название местности, происхождение 

названия. Край (область, республика), в котором мы живём, главный город края. 

Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. Страна, в которой мы 

живём. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. Гражданин. 

Патриот. Основной закон страны. Суд, полиция, армия. Президент. Руководство страны 

.Понятие о государственных символах: Государственный герб, Государственный флаг, 

Государственный гимн. Главный город страны. Планета, на которой мы живём. Земля, 

другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. 

 Понятия: Президент, Конституция, правительство, премьер-министр, 

Государственная Дума, депутаты, человечество, Отечество, страна. 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; 

тематическое рисование; 

составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, 

членах семьи; 

написание своей биографии, биографий членов семьи. Родословное древо 

(рисунок). Словесный автопортрет, портрет членов семьи, друзей; 

толкование пословиц, подбор пословиц; 

слушание песен, стихов, просмотр видеофрагментов; 

рисунки, схемы улиц, маршрутов движения; 

пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование 

Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

словарная работа. 

 

Глава 3. О том, что такое время и как его изучают – 7 часов. 

Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем.  

Понятия: вчера, сегодня, завтра.  

Меры времени. Времена года, месяцы, недели, сутки. Хронология. Эра. История 

календаря. Появление названий месяцев. Русский земледельческий календарь.  

Понятие об историческом времени: дата, век (столетие), тысячелетие, лента 

времени. Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера-прошлое; сегодня, сейчас - 

настоящее; завтра, через день, через месяц, через год-будущее.  

Части века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и 

начало другого); текущий век, тысячелетие. Новое тысячелетие (21 в.). 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц, изображение ленты времени одного 

столетия; 

ориентировка на ленте времени; 

рассказы об истории календаря; 

пословицы и поговорки о времени, временах года, о человеке и времени и др.; 



подготовка и проведение тематических занятий, викторин. 

 

 

Глава 4. Что изучает наука история – 7 часов. 

История – наука, которая изучает события прошедшего времени. Работа учёных-

историков. Значение исторических знаний для людей, необходимость их изучения. 

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать исторические 

сведения: археология, геральдика, нумизматика (элементарные представления на 

конкретных примерах). Работа археологов. Открытия Генриха Шлимана.  

Понятие памятник. 

 Вещественные и невещественные памятники. Исторический музей, краеведческий 

музей. Понятие об историческом пространстве, исторической карте. 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

составление вопросов для викторин; 

просмотр видеофрагментов; 

игры; выпуск исторической газеты; 

подготовка и проведение викторин. 

 

Глава 5. История Древнего мира - 9 часов. 

Человек – житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле (научные, 

религиозные, фантастические). Первобытный период. Первобытное общество. Внешний 

вид первобытных людей. Среда обитания. Умения древних прародителей людей. Человек 

умелый. Открытия человека умелого. Древние орудия труда. Начало каменного века. 

Человек прямоходящий. Внешний вид человека прямоходящего. Добыча и сохранение 

огня. Зарождение речи у человека прямоходящего. Человек разумный. Время появления. 

Совершенствование занятий. Расселение человека разумного. Наступление ледников. 

Смена образа жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. 

Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Способы охоты на диких 

животных. Сохранение огня. Кочевники и собиратели. Изобретение стрел и лука. 

Приручение животных. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий 

труда. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

составление вопросов для викторин; 

просмотр видеофрагментов; 

подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 



составление описаний по плану; 

словарная работа. 

 

 

Глава 6. История вещей. Занятия человека на Земле – 16 часов. 

 

История освоения человеком огня, энергии 

Огонь-источник жизни. Источники огня в природе. Использование огня для жизни: 

тепло, пища, защита от диких животных. Способы добычи огня древним человеком, культ 

огня. Как люди научились «прятать» огонь. Огонь и глина. Работа гончара. Изобретение 

гончарного круга. Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий 

труда, выплавка металлов, и др.кузнечное дело. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озёр, морей. Появление дамб и 

плотин. Рыболовство, рыболовные снасти. Передвижение человека по воде. Различные 

плавательные средства. Судоходство. Вода и земледелие. Искусственное орошение земли. 

Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного земледелия, его 

значение в истории человечества. Предшественники древних водяных машин (каменная 

ступка, жернова). Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

мельница, гидротурбина. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаши, земляные укрытия. Жилища земледельцев и скотоводов. История 

совершенствования жилища. Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их 

значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах для 

её изготовления. История появления первой мебели. Влияние исторических и 

национальных традиций на изготовление мебели (общие представления). Изготовление 

мебели как искусство. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Влияние 

природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. История хлеба и 

хлебопечения. Выведение новых сортов растений и их расселение по миру. Родина 

картофеля. История появление картофеля в России. 

История появления посуды 

Искусство изготовления керамической посуды. История появления 

фарфора. Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, её 

виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции её 

изготовления (3 – 4 примера). 

Изделия из бересты. Изготовление посуды как искусство. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Пословицы и 

поговорки об одежде, о внешнем облике человека. Одежда как потребность защиты 

человеческого организма от неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего 



человека. Способы изготовления, материалы. Совершенствование видов одежды в ходе 

развития земледелия и скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления 

одежды. Традиционные виды ткани на Руси. Преимущества хлопчатобумажной ткани. 

Шёлковая одежда как признак богатства и знати. Представление о традициях в одежде в 

разных странах. Одежда наших предков славян. История появления обуви. Влияние 

климатических условий на возникновение разных видов обуви. Традиционная обувь на 

Руси. Представление об отличии одежды знати. 

Уточнение представлений о способах поддержания внешней красоты. Стремление 

представителей разных народов к красоте. Представление об истинной красоте человека. 

 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

составление вопросов к данному содержанию; 

просмотр тематических презентаций; 

подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

составление описаний по плану, по иллюстрациям и опорным словам; 

словарная работа; 

письменное оформление выводов по теме; 

работа с пословицами (толкование, подбор); 

групповая работа, презентация докладов; 

словесное рисование по теме; 

составление письменных ответов на вопросы; 

рисование по представлению; 

поиск нужной информации в тексте. 

 

 

Глава 7. Человек и общество – 11 часов. 

Восточные славяне –древние предки русских людей. Земледелие, скотоводство, 

рыболовство, охота, собирательство, бортничество – основные занятия восточных славян. 

Община как древнее объединение людей. Древние поселения – города. Возникновение 

язычества. Духи славян. Строительство святилищ. Боги славян. Современные религии – 

буддизм, христианство, ислам. Золотые правила разных религий. Понятие искусства. 

История возникновения искусства. Скульптура как древнейший вид искусства. 

Произведения народного творчества. Дымковская игрушка. Гжель. Культура народа. 

Изобретение письменности. Пиктография, иероглифы. Первый алфавит. Просветители 

славянских народов – Кирилл и Мефодий. Первые книги на Руси. Первые изобретения 

человека. Изобретение колеса. Достижения 20 века. Причины возникновения войн. 

Создание армий и оружия человеком. Освободительная и мировая войны. Великая 

Отечественная война. Подвиг ленинградцев. Исторические уроки войн. 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 



составление вопросов к данному содержанию; 

просмотр видеофрагментов; 

подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

составление описаний по плану, по иллюстрациям и опорным словам; 

словарная работа; 

письменное оформление выводов по теме; 

работа с пословицами (толкование, подбор); 

составление тезисов по теме; 

групповая работа, презентация докладов; 

словесное рисование по теме; 

составление письменных ответов на вопросы; 

рисование по представлению; 

поиск нужной информации в тексте. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества»  

 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  соответствие  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   
. 

  Рабочая программа «История Отечества» в 7 классах разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями: авторы программы И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, 

Издательство «Просвещение», 2017 г. и учебников для общеобразовательных 

№

 п.п 

Глава Все

го часов  

1 Введение  1 

2 Имя, отчество, семья, родословная человека. 6 

3 Отчий дом. Наша Родина - Россия. 12 

4 О том, что такое время и как его изучают. 5 

5 Что изучает наука история. 6 

6    История Древнего мира. 9 

7    История вещей. Занятия человека на Земле. 15 

8 Человек и общество. 13 

9     Повторение 1 
 

                                                                            Всего  68 



организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  

Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-

методический комплект:  

-Учебник: История Отечества. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразовательные        программы/ И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова.-8-е изд.,стер.-М.:Просвещение,2022 

-Учебник: История Отечества. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразовательные        программы/ И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова.-9-е изд.,стер.-М.:Просвещение,2024 

 

 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе 

патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

 

Основные цели изучения данного предмета: 

 - формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны;  

- развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности;  

- развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций.  

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.  

Основные задачи изучения предмета: 

 — овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории;  

— формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи;  

— формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

 — формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

 — усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории;  

— формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания. 

 — формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе;  

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

 — воспитание гражданственности и толерантности;  

— коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «История Отечества» входит в 

образовательную область «Человек и общество» и является обязательной частью 

учебного плана. 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 



отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на 

предмет «История Отечества» отводится: 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во недель Общее  кол-во  часов 

7 2 ч. 34 68 ч. 

8 2 ч. 34 68 ч. 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

 

7 класс 

● проводить сравнения, находить признаки сходства и различия; 

● уметь самостоятельно выполнять задания по учебнику и в тетради; 

● уметь самостоятельно составлять рассказ по плану в учебнике; 

● уметь объяснять значение новых понятий и слов; 

● уметь самостоятельно устанавливать прямые и обратные связи между датами и 

событиями; 

● уметь самостоятельно излагать контекст исторических событий по 

иллюстрациям, плану, ленте времени, картам. 

 

8 класс 

 

•   осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину  

•  воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов  

•  сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении  

•  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  

•  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни 

•   овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей   

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

•   сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях  

•  воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

•   развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей  

•  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям  

•  проявление готовности к самостоятельной жизни. 



 

Уровни достижения предметных результатов 

по учебному предмету «История Отечества» 

 

в 7 классе 

 

Минимальный уровень: 

● объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

● устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

– возникновения языческих верований; 

– возникновения разнообразных видов труда; 

– возвышения среди племён отдельных личностей; 

– объединения племён; 

– возникновения государства; 

– крещения Руси; 

– распада Киевской Руси; 

● знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

● знать исторические имена (3–5 имён); 

● знать главные исторические события: от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

 

Достаточный уровень: 

● объяснять значение словарных слов и понятий; 

● устанавливать причины: 

– возникновения языческих верований и обрядов; 

– развития ремёсел, торговых отношений, культуры; 

– возникновения государства, его структуры, функций; 

– развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

– распада КиевскойРуси; 

– возникновения религии, торговли, межгосударственых связей России (IX–

XVII вв.); 

– захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

– освободительных войн между государствами; 

– возвышения и укрепления Московского государствапри Иване Грозном; 

– смутного времени и народных волнений; 

– возникновения и укрепления сословий в Российском государстве; 

● описывать: 

– образ жизни восточных славян, места расселения; 

– отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир Красное Солнышко, 

Иван Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др); 

● знать названия древних городов Руси (3–6 названий); 

● знать основные события периодов: 

– IX в. – первое Древнерусское государство; 

– X в. – крещение Руси; 

– XI в. – расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

– XI–XIII вв. – расцвет культуры древней Руси; 

– XI–XV вв. – раздробленность русских земель, монгольское нашествие, 

свержение Золотой Орды; 

– XVI–XVII вв. – объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV 

,смутное время, Земский собор 1613 г., развитие сословных отношений. 

 

 

 



8 класс 

 

Минимальный уровень: 

          ● объяснять  значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

•  по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных 

общественных явлениях: 

а) отмена крепостного права; 

б) изменение деятельности судов; 

в) доступ простых людей к участию в работе земских собраний, городской думы и 

др. 

•  читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй половины 

XIX в.; 

• описывать содержание картин, внешний облик персонажей из указанного периода 

истории (Верещагин В.В., Перов В.Г., Крамской И.Н. и др.) 

Достаточный уровень: 

● знать основные устанавливать причины: 

а) борьбы за престол между Софьей и Петром; 

б) возникновение волнений и бунтов стрельцов; 

г) поездки Петра I и представителей дворянства за границу; 

д) создание новой столицы России; 

е) деятельность Петра I по просвещению народа; 

 ●анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо 

Российского государства; 

 ●описывать: 

а) личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра 

I, Екатерины II, Софьи; 

б) быт и нравы в обществе, принятые в период правления ПетраI, Анны Иоанновны, 

Екатерины II; 

в) прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развития 

образования, культуры; 

● знать следующие хронологические сведения: 

а) период правления Петра I (1682-1725); 

б) основание Петербурга (1703); 

в) период царствования Екатерины II (1762-1796); 

●понимать значение отмены крепостного права; 

●уметь ответить на вопросы: 

а) об основных положительных явлениях периода правления Александра II; 

б) об устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, 

городской думы; 

в) об устройстве железных дорог; 

г) об основных положительных явлениях периода правления Александра III: 

финансовом и экономическом укреплении России; 

д) о поиске надежных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, 

Италии; 

е) об укреплении армии и флота; 

●объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 

 а) привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей — 

нефти, угля, железа и др.; 

            б) частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам;   враждебные 

отношения с Японией из-за права присутствия России на Дальнем Востоке; 



  в) аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы 

помещичьих хозяйств 

 г) усиление общественного влияния со стороны социал-революционных партий и 

движений, итоги революции 1905—1907 гг.; 

   д) ход и итоги Первой мировой войны, послевоенный кризис власти, отречение 

Николая II от престола; 

  е) Февральская революция; 

  ж) ошибки Временного правительства; 

  ● составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; 

самостоятельно работать с картой; 

● связно описывать в речи сюжетные картины, фотографии, иллюстрирующие 

эпизоды русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, 

портреты Николая II, членов его семьи, а также В. И. Ленина и др. 

●знать имена (3-5) представителей науки и культуры; 

●знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой 

истории (Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна 

(императрица), их дети. 
 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

 

Программа «История Отечества» для 7 класса хронологически охватывает период с V по 

XVII в. и состоит из 3 разделов 

 

Раздел I. Древняя Русь 

Происхождение славян 

Славяне – коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже III–II 

тыс. до н.э. в северной части Европы от Рейна до Днепра. Ветви славян и славянских 

языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их 

значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение культуры 

славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

 

Славяне и соседние народы 

Особенности географического положения, природные и климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: 

финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развитияотдельных славянских 

племён. 

Соседская территориальная община – вервь, племена, союзы племён. Грады как центры 

племенных союзов. Верховная знать –князья, старейшины, их опора – дружина. 

Положение женщин в общине. Вече – общественный орган управления. Сбор дани с 

членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у восточных 

славян. 

 

Облик славян и черты их характера 

Внешность славян. Реконструкции М. М. Герасимова. Сила, храбрость славян. Обращение 

с пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

 



Хозяйство и уклад жизни восточных славян 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия 

восточных славян: скотоводство, oxoтa, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. 

Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов – центров ремёсел, торговли, административного управления. 

Киев и Новгород – развитые центры славянского мира, контролирующие торговые пути. 

 

Культура и верования восточных славян 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, молнии, 

войны; Сварог – бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог солнца; Род – бог плодородия. 

Археологические находки предметов культуры восточных славян. Обряды восточных 

славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, 

связанные с земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана 

Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи. 

 

Раздел II. Древнерусское государство 

Создание Древнерусского государства 

Происхождение слова Русь (научные представления). 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой борьбы князей – Киевская 

Русь (IX в.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, 

местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума – совещательный орган при 

князе для решения государственных вопросов. Община как замкнутая социальная система, 

организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую, культурную жизнь её 

членов. 

Вотчина – крупное частное землевладенне, основная экономическая единица Киевской 

Руси. Земля – главное богатство восточных славян. Положение простых крестьян – 

смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье – сбор дани со всего «свободного» 

населения; «уроки» и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, Новгорода и 

др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля 

с северными пародами, западными и южными славянами. Торговые пути к греческим 

черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. 

Военные походы князей для расширения границ государства и покорения соседних 

племён. 

 

Раздел III. Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства 

 

Крещение Руси, истоки христианской веры 

Повторение. Истоки христианской веры. Религии к X–XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской 

Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам). Хазарский 

каганат(иудаизм), католический Запад. Стремление Византии приобрести единоверца в 

лице сильного Русского государства. Великий князь киевский Владимир. Решение 

Владимира Красное Солнышко о принятии Русью христианства от Византии. 

Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства 



для её дальнейшего исторического развития: укрепления государственной власти, 

расширения внешних связей, укрепления международного авторитета, развития культуры. 

 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о 

безопасности границ государства: военные походы князя. Киев– один из крупнейших 

городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. Наречение князя 

царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими 

дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда – свод древнерусского феодального 

права. 

 

Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» 

порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц 

и народных восстаний, угрозы соседних племён. Шаги Владимира Мономаха (1053–1125) 

по сохранению единства русских земель. Введение короны русских царей – шапки 

Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление международного 

авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных лет». Причины распада единого 

государства на отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына 

Мстислава I – великого князя киевского (1076–1132). Влиятельные княжества Руси: 

Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-

Суздальское (на юго-востоке). 

Новгород – крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская республика, 

городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание 

о Москве (1147). 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: Софийский 

собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, 

Суздаля, Церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во Владимире и 

др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери – символ 

Руси. Развитие русской иконописной школы. 

 

Раздел IV. Русь в борьбе с завоевателями 

Образование монгольского государства 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племён. Покорение 

войском Чингисхана соседних племен. Помощь русских князей половцам, сражение на 

реке Калке. Поражение русско-половецкого войска от кочевников. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Средней Волги, вторжение в Северо-

Восточную Русь. Разорение рязанской земли, покорение города Козельска. Поход 

монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. 

Создание нового государства – Золотая Орда, его территория на карте истории. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, ярлыки. 

Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь – преграда на пути завоевания 

монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь 

Александр Невский. Ратные подвиги. 

 

Объединение русских земель против Золотой Орды 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие 

сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трёхполья, 



использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, 

огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального 

земледелия, монастырского землевладения, десятина. Крестьянские общины. Развитие 

новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного строительства, 

рост числа ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. 

Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как 

национальная задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Калита – московский 

князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, её значение для победы над 

Ордой. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация 

зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное устройство 

Московской Руси. Боярская дума – совещательный орган о «делах земли». Судебник 

Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в объединении русских земель в 

борьбе с монголо-татарским игом. Личность Сергия Радонежского и его влияние на 

самосознание русского народа. 

 

Раздел V. Единое Московское государство 

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV 

Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против демократических 

проявлений в обществе. Погромы Новгорода. Причины возникновения опричнины. 

Церковь – крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в 

городе: посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. Местничество как 

право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов в 

диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 

г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. 

Внешняя политика Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей 

России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в 

Балтийское море. 

 

Смутное время. Воцарение династии Романовых 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI–XVII вв. Положение крепостных 

крестьян. Окончательное формирование государственной системы крепостного права. 

Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. Возвращение Россией земель 

па берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Рост авторитета 

Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход 

Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. Конец правления Лжедмитрия. 

Народные волнения и восстания. Семибоярщина – заговор и предательство интересов 

государства группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому королю. 

Освободительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение Минина и 

Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. 

Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, 

крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

 

Культура в Российском государстве XVI– XVIIвв. 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. 

Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 



Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение исторических 

событий в народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фёдоров. Рост грамотности населения. 

Открытие Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного. 

 

8 класс 

Раздел I. Российское Государство в конце XVII –начале XVIII века 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика 

России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 

битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I - 

первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 

Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований.  

 

Раздел II. Российская империя после Петра I (1725-1801) 

 Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов - 

покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского 

университета и Академии художеств.  

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. 

 "Золотой век дворянства". Положение крепостных крестьян, усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-

турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение 

Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине 

XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, 

искусства.  

Правление Павла I. 

 

Раздел III Российская империя в первой половине XIX века. 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов). Причины победы России в Отечественной 

войне. Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 

России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения 

декабристов.  

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны.  

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси).  

 



Раздел IV Россия во второй половине XIX - начале XX века. 

 Правление Александра П. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. 

Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная 

реформы, открытие начальных народных училищ). Убийство Александра П.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 

формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского 

населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. 

Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. 

Попов, А. Ф. Можайский.  

Начало правления Николая П. Промышленное развитие страны. Положение 

основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-

1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. - 

начало революции, основные ее события. "Манифест 17 октября 1905 года". Поражение 

революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги.  

"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. 

Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в 

России.  

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. 

Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне 

в обществе 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

уроков 

1. Введение  1 ч. 

2. Древняя Русь 10 ч. 

3. Древнерусское государство 11 ч. 

4. Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства 15 ч. 

5. Русь в борьбе с завоевателями 18 ч. 

6. Единое Московское государство 12 ч. 

7. Повторение 1 ч. 

 Всего: 68 ч. 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

уроков 

1. Российское государство в конце XVII (17) – начале XVIII 

(18) века 14ч. 

20 ч. 

2. Российская империя после Петра I. 16 ч. 

3. Российская империя в первой половине XIX (19) века. 17 ч. 

4. Россия во второй половине  XIX (19) - начале XX (20) 

века 

15 ч. 

 Всего: 68 ч. 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное   искусство)» 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федеральной адаптированной  

основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),  в  

соответствие  с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).   

Предмет   «Рисование (Изобразительное искусство)»   входит  в  обязательную  

часть   адаптированной     основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в  урочной  деятельности  в  соответствии  с  

санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами. Он  входит  в  образовательную  

область  «Искусство» учебного  плана  МБОУ «Сазоновская СОШ»  для обучения  детей 

5-9 класса по адаптированной основной общеобразовательной программе обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Для  реализации  рабочей  программы используется следующий учебно-

методический комплект:  

-Учебник: Изобразительное искусство: 5–й класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/М.Ю.Рау, М.А.Зыкова.-3-е изд.,стер.- 

Москва:Просвещение,2023.-112 с.-ил. 

 

Цель  обучения: 

  - развитие  личности  обучающегося  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни  и  искусстве,    а  также  

формирование  элементарных  знаний  об изобразительном  искусстве,  общих  и  

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

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

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

рисунке, аппликации, лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни.  

 

Задачи обучения:   

−  воспитание интереса к изобразительному искусству;  

−  раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  

−  воспитание  в  детях  эстетического  чувства  и  понимания  красоты 

окружающего мира, художественного вкуса;  

−  формирование  элементарных  знаний  о  видах  и  жанрах изобразительного  

искусства.  Расширение  художественно-эстетического кругозора;  

−  развитие  эмоционального  восприятия  произведений  искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них;  

−  формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;  

−  обучение  изобразительным  техникам  и  приемам  с  использованием 



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

нетрадиционных техниках;  

−  обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации)  

−  обучение  правилам  и  законам  композиции,  цветоведения, построениям  

орнамента  и  др.,  применяемым  в  разных  видах изобразительной деятельности;  

−  формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, памяти, представлению и воображению;  

−  воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя  

определенный  этап  работы  для  получения  результата  общей изобразительной  

деятельности  (коллективное  рисование,  коллективная аппликация). 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на 

предмет «Рисование (изобразительное искусство)» отводится: 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во 

недель 

Общее  кол-во  

часов 

5 2 ч.   3

4 

68  ч. 

                                                           Всего:  68 ч. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство » направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий и обеспечивает формирование у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных учебных действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые 

учебные действия формируются и реализуются в процессе изучения изобразительного 

искусства  только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей;  

• адекватно эмоционально откликаться на произведения музыки, 

живописи и др.; 

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  



• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

• использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 

• адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

• использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными  

возможностями; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между 

• объектами и процессами. 

 

Личностные 

 

- положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

- понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

- адекватные представления о собственных возможностях; 

- осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке; 

- умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» 



- проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

 

Предметные результаты 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

- передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому) 

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате 

и круге, применяя осевые линии; 

- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с 

учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в 

речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических 

элементов; 

- рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц 

 

  

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету 

«Рисование (Изобразительное искусство)» на конец 5 класса 

 

Минимальный уровень:  

−  знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойства,  



назначение,  правила  обращения  и  санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними;   

−  знать  элементарные  правила  композиции,  цветоведения,  передачи формы 

предмета;  

−  знать  некоторые  выразительные  средства  изобразительного искусства:  

«точка»,  «линия»,  «штриховка»,  «пятно»;  -  пользование материалами для рисования;   

−  уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки;  

−  знать  название  предметов,  подлежащих  рисованию,  лепке  и аппликации;  

−  уметь  организовывать  рабочее  место  в  зависимости  от  характера 

выполняемой работы;  

−  следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

−  владеть  приемами  некоторыми  приемами  лепки  (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  

−  рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции;  

−  применять  приемы  работы  с  карандашом,  гуашью,  акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета;  

−  ориентироваться в пространстве листа;  

−  размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности;  

−  адекватно  передавать  цвета  изображаемого  объекта,  определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета.  

      

 Достаточный уровень  

−  знать названия жанров изобразительного искусства;  

−  знать  названий  некоторых  народных  и  национальных  промыслов  (Дымково, 

Гжель, Хохлома и др.);  

−  знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации;  

−  знать  и  применять  выразительные  средства  изобразительного искусства:  

«изобразительная  поверхность»,  «точка»,  «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.;  

−  знать  правила  цветоведения,  светотени,  перспективы;  построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.;  

−  знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

−  знать  способы  лепки  (конструктивный,  пластический, комбинированный);  

−  находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию  в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

−  следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

−  оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

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

−  использовать  разнообразные  технологические  способы  выполнения 

аппликации;  

−  применять разные способы лепки;  

−  рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать 

все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  



−  различать  и  передавать  в  рисунке  эмоциональное  состояние  и  свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу;  

−  различать  произведения  живописи,  графики,  скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;  

−  различать  жанры    изобразительного  искусства:  пейзаж,  портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 В  5  классе обучение  строится  по  четырем  направлениям  работы,  в 

соответствии  с  которыми  у  обучающихся  развиваются  умения анализировать  форму,  

строение  (конструктивные  особенности)  объекта наблюдения, выделять в нем части, 

определять пропорции и видеть объект целостно,  а  затем  изображать  его,  передавая  

относительно  сходство; восприятие  цвета  предметов  и  явлений  окружающей  среды  и  

умение изображать полученные при наблюдении впечатления  красками (акварель и 

гуашью) разными способами (по сухой и мокрой бумаге); умение работать над  

композицией  в  практической  деятельности;  более  углубленное восприятие некоторых 

произведений изобразительного искусства.  

 

 

Признаки уходящего лета, наступающей осени. (6 ч.) 

Листья разной формы в окраске уходящего лета и наступающей 

осени 

Основными задачами занятий являются: 

• развитие умений обучающихся наблюдать объекты

 с целью последующего правдивого изображения их формы и цвета; 

• закрепление умений в работе с акварельными красками по сырой бумаге; 

• развитие эстетического восприятия листьев деревьев в разной окраске, 

отражающей признаки уходящего лета и наступающей осени. 

Листья — плоскостные объекты с неоднозначными особенностями формы 

в отношении строения и конфигурации абриса. С одной стороны, их изображение 

облегчается отсутствием передачи объёмных изменений формы по правилам 

перспективы. С другой стороны, трудность изображения сосредоточивается в 

отражении конструктивной особенности формы и взаимосвязанной с ней разной 

по сложности расчленённости контура. (Сравните листья осины и сирени с 

листьями дуба и клёна. У последних в очертаниях контура формы присутствуют 

сложные зубцы и закругления. В строении этих листьев более сложно 

расположены боковые жилки по отношению к главной жилке и зубчатым и 

закруглённым очертания



формы.) Учителю необходимо строить занятия, выбирая последовательность изображения 

листьев — от более лёгких к более сложным по расчленённости и строению формы 

образцам. 

Окраска листьев. Задания даются в сравнительном плане: 

• листья конца лета, ещё сохранившие зелёную окраску, и созревшие семена 

и плоды; 

• листья поздней осени в яркой окраске (бордовой, оранжевой, 

золотой). 

Главная задача этой части занятий состоит в том, чтобы помочь детям 

вспомнить приёмы работы акварельными красками «по-сырому» (напомнить 

последовательность работы по увлажнённой бумаге кистью акварельной краской), 

вместе составить оттенки цвета, если с этим возникают трудности. 

На занятиях учителю нужно найти время для стимулирования у 

обучающихся эстетического восприятия листьев как элементов уходящего лета и 

наступающей осени. («Посмотрите, как красивы форма листьев и их цвет. 

Представьте, как они падают с деревьев, кружатся хороводом...» И т. д.) 

 

Пейзаж как жанр изобразительного искусства (расширение знаний о 

пейзаже) (8 ч.) 

Художники-пейзажисты и их картины. А. Саврасов. И. Шишкин 

В 5 классе нужно актуализировать знания школьников об этом жанре 

изобразительного искусства, полученные в 4 классе. Необходимо расширять и 

уточнять представление детей о вариантах пейзажной живописи и их названиях 

(деревенский пейзаж, городской пейзаж, горный пейзаж, морской пейзаж; 

пейзажи в разные времена года: весенний пейзаж, летний пейзаж, осенний пейзаж, 

зимний пейзаж), при этом развивая умение обучающихся рассматривать картину-

пейзаж и описывать её содержание в определённой последовательности (с 

помощью учителя). 

Для облегчения составления описания картины детьми в учебнике 

предлагается словарь, который учитель может пополнить, написав на доске 

необходимые слова. Например, можно использовать словосочетания «близко 

расположены... (на переднем плане)», «далеко расположены... (на заднем плане)». 

В описании обязательно нужно остановиться на красоте пейзажей, на ощущениях 

человека, рассматривающего ту или иную картину. («Кажется, что ты находишься 

в этом лесу, чувствуешь запах трав, листвы, хвои деревьев, слышишь пение 

птиц...» И т. д.) Примерами описания картин служат тексты в учебнике о 

пейзажах А. Саврасова «Грачи прилетели» и И. Шишкина «Утро в сосновом 

лесу». 

Если школьники испытывают затруднения, можно предложить начинать 

описание пейзажа с определения времени года и места изображения (городской, 

горный, деревенский, морской), а затем уже переходить к подробному 

рассматриванию и описанию изображённого на картине. 

В рамках темы с опорой на иллюстративный материал и тексты учебника 

обучающиеся знакомятся с кратким описанием жизни художника И. Шишкина. 

Чтение текста школьниками осуществляется под руководством учителя с 



необходимыми разъяснениями. 

В завершение темы, рассчитанной на 8 занятий, нужно предложить 

обучающимся нарисовать понравившийся пейзаж, предваряя эту работу 

выполнением зарисовок деревьев, неба, реки и моря (наброски движения волн) 

карандашом и акварельными красками. 

 

 

 

Развитие у детей восприятия картин в жанре натюрморта (расширение 

знаний о натюрморте) (10 ч.). 

Красота вещей вокруг нас (разные сосуды: кувшины, вазы, 

кринки, бутыли) 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями не умеют долго 

сосредоточивать своё внимание. На картине они видят главных героев, а 

изображённые предметы, связанные с главными героями, ими не замечаются или 

воспринимаются изолированно. Поэтому подборка заданий этого блока имеет 

определённую направленность. 

Во-первых, необходимо актуализировать полученные во 2—4 классах 

знания обучающихся о жанре изобразительного искусства — натюрморте. На 

пятом году обучения нужно расширять представления детей о вариантах 

натюрморта в живописи и их названиях (цветочный натюрморт, натюрморт с 

изображением листьев и злаков, натюрморт с изображением фруктов и овощей, 

натюрморт с изображением разного рода посуды и т. д.), развивать умения 

обучающихся рассматривать картину-натюрморт, восхищаться его красотой в 

целом и подробно описывать содержание, перечисляя изображённые предметы, 

учить школьников отвечать на вопросы «Зачем художник нарисовал эту 

картину?», «Какой натюрморт больше нравится? Почему?». 

Во-вторых, в 5 классе дети знакомятся с приёмом включения — 

использованием натюрморта в картинах сюжетного содержания, при изображении 

портрета или интерьера. Целью заданий этой части блока является обучение детей 

умению рассматривать картину и думать о её содержании (выделять главные и 

второстепенные объекты, находить смысловые связи между изображёнными 

объектами). Учителю нужно помочь школьникам осознать, что предметы, 

составляющие натюрморт, необходимы для понимания содержания картины или 

определения характерных черт портретируемого человека. 

В учебнике в качестве примера для рассматривания и анализа 

представлены две картины З. Серебряковой сюжетного содержания и один 

автопортрет. Нужно предложить детям рассмотреть картины, перечислить 

названия всех предметов, которые составляют натюрморт, и главных героев 

картин и установить смысловые связи между предметами и героями. 

При проведении практических работ сначала можно остановиться на 

выполнении обучающимися любого натюрморта из трёх предложенных в 

учебнике (лучше из аналогичных натурных постановок, сделанных учителем). 

Школьники делают зарисовки карандашом, затем акварельными красками. 

После этого дети подводятся к выполнению двух заданий: 



• рисование картинки на одну из предложенных в учебнике тем, где присутствует 

натюрморт (например, «Мама готовит обед на кухне»); 

• составление рассказа-описания к этой картинке. Учителю следует оказывать 

обучающимся необходимую помощь при воплощении их замысла. 

В-третьих, блок 3 содержит ещё одну новую тему для расширения знаний 

детей о сосудах (кувшинах, вазах, кубках), раскрывающую связь назначения 

сосудов с их формой и материалом, из которых они сделаны. Работу по этой 

теме учитель должен начать с разъясняющей беседы, которая проводится с опорой 

на жизненный опыт обучающихся. Затем с помощью учителя идёт чтение текста о 

сосудах в учебнике. После этого обучающиеся закрепят полученные знания, рисуя 

с натуры натюрморт, аналогичный представленному в учебнике. 

 

Расширение знаний о портрете. Закрепление умений наблюдать, 

рассматривать натуру и изображать её (10 ч.) 

На первых уроках по обозначенной теме необходимо в беседе 

актуализировать полученные во 2—4 классах знания обучающихся о жанре 

изобразительного искусства — портрете. Зачем нужны портреты? Почему полезно 

развивать у себя интерес к рассматриванию людей? Учителю нужно помочь детям 

разобраться в этих вопросах, используя текст и иллюстрации учебника. 

На следующем этапе можно приступать к расширению знаний 

обучающихся о видах портрета — о разных положениях портретируемого при 

создании картины (фронтальном, профильном слева и справа, виде со спины и 

виде сзади), что позволяет художнику раскрыть особенности внешности человека, 

его характера, показать движение. 

После работы с текстом и иллюстрациями учебника нужно предложить 

школьникам провести наблюдения за какими-нибудь людьми и попробовать 

связать выражение их лиц с настроением или даже некоторыми чертами характера. 

Закрепление полученных обучающимися знаний происходит при выполнении 

практических заданий. 

На следующем этапе работы по данной теме дети изготавливают модель 

фигуры человека, используя шаблоны. Учителю нужно заранее подготовить, 

используя тонкий картон, раздаточный материал. 

Потом дети выполняют задания-упражнения на дорисовывание и 

срисовывание фигуры человека в разных положениях (фронтальном и 

профильном) при использовании подвижной модели в соответствующих 

положениях её частей. 

Полученные знания и умения в рисовании человека в разных ракурсах 

(фронтальном, профильном слева и справа) детям предлагается использовать в 

заданиях на темы «Зимние развлечения детей в деревне, в городе» и 

«Наступает долгожданная весна. Сажаем деревья, цветы. Встречаем 

птиц». 

При этом с целью достижения правдивости изображения можно 

предложить обучающимся использовать следующую последовательность 

действий в работе: сначала расположить части тела человека на подвижной 

модели, затем слепить фигурку в нужном ракурсе, после этого её нарисовать. 



Учителю рекомендуется сопровождать обучение словесной речью, 

используя при необходимости естественные жесты. 

 

 

Как построена книга? Иллюстрации в книге. Для чего нужна книга? 

 (7 ч.) 

Первое занятие по данной теме начинается с актуализации имеющихся у 

детей знаний о книге (зачем нужна книга, из чего она состоит, любят ли дети 

читать книги). Затем учитель сообщает школьникам новый материал, 

расширяющий знания обучающихся, по следующему плану: 

• Кто работает над книгой, создавая её? 

• Как создаётся книга? 

• Из каких частей состоит книга? 

• Рисунки в книге — иллюстрации, их назначение и разные виды (по 

занимаемому месту в книге и по размерам). 

По мере раскрытия этих вопросов осуществляется знакомство школьников 

с    художниками    —    иллюстраторами    детских   книг   (Е.   Чарушиным, И. 

Билибиным, Ю. Васнецовым) посредством рассказа учителя, подкрепляемого 

рассматриванием обучающимися иллюстрированного материала и чтением 

соответствующего текста в учебнике. Дети рассматривают обложку, заставку, 

концовку и иллюстрации, выполненные художником И. Билибиным. Учитель 

может принести на урок книги, в которых присутствуют данные виды 

иллюстраций. Внимание обучающихся нужно обращать на сказочность образов 

героев и окружающей действительности в этих работах художника. 

 

Блок по данной теме завершается практической работой. Обучающимся 

предлагается проиллюстрировать какую-либо сказку, например «Маша и 

медведь» (выполнить рисунок по содержанию книги или сделать обложку к ней). 

Нужно обратить внимание школьников на различия размеров фигур персонажей 

сказки «Маша и медведь»: учитель должен предложить детям использовать в 

своих работах величинный контраст как выразительное средство при изображении 

героев. 
 

Развитие у детей умения рассматривать сюжетные картины, понимать их 

содержание, обращать внимание (с помощью учителя) на некоторые 

художественные выразительные средства, используемые художником  (4 ч.) 

Формирование умений последовательно рассматривать картину, выделять 

в ней главные и второстепенные объекты, устанавливать их взаимодействие и 

понимать в целом содержание картины осуществляется на протяжении всех лет 

обучения изобразительному искусству с постепенным усложнением содержания 

сюжетных картин и задач восприятия. 

В 5 классе учителю предлагается следующий алгоритм работы на 

занятиях, посвящённых этой проблеме обучения: 

• предложить детям внимательно и последовательно рассмотреть заданную 

картину, начиная с центра, с переднего плана; 



• написать вместе с обучающимися план к описанию картины; 

• помочь школьникам ответить на вопросы по этому плану; 

• вместе с детьми сделать вывод: о чём рассказывается на картине? Зачем 

художник написал эту картину? К чему он призывает в своём произведении? 

Учителю нужно обратить внимание обучающихся на способы выделения главного 

героя картины и обозначения героев второго плана. В учебнике в плане к описанию 

картины Ф. Решетникова «Опять двойка» с этой целью ставятся вопросы о месте 

расположения главного героя картины и других героев (на переднем или заднем плане), 

о том, как они изображены (прямо или в профиль, куда направлен их взгляд, в какой 

позе находятся). В помощь детям учитель может задать вопрос: «Что делают главный 

герой картины и другие герои?» 

Таким образом обучающиеся подводятся к определению взаимосвязей между 

главным и второстепенными героями картины, а учитель помогает школьникам увидеть 

средства выразительности, которые использовал художник для достижения этой цели. 

Учитель должен руководить последовательностью восприятия картины и помогать 

обучающимся делать правильные выводы. 

Предложенные       для       восприятия       картины       Ф.       Решетникова 

«Переэкзаменовка»  и К. Маковского «Дети, бегущие от грозы» школьники 

анализируют с большей самостоятельностью, чем в предшествующие годы 

обучения, но всё же под контролем и, если нужно, с помощью учителя. 

Необходимые опорные слова следует записывать на доске и предлагать детям 

использовать их при раскрытии содержания картины (например,«главный 

герой» или «главные герои», «на переднем плане», «на заднем плане» и др.). 

 

 

 

Расширение знаний обучающихся о скульптуре как виде изобразительного 

искусства, о работе скульптора и художника- анималиста. (8 ч.) 

Памятники животным. Красная книга 

 

Перед изучением данного блока учителю необходимо актуализировать 

имеющиеся у детей знания о скульптуре, полученные в 1—4 классах. 

В 1—3 классах изделия из глины и пластилина обучающиеся обозначали словом 

«лепка». В 1 классе были отработаны приёмы работы с этими материалами. В 

последующих классах лепка использовалась как первоначальный этап работы при 

формировании образа изображаемого объекта. За ней следовало зарисовывание этого  

объекта. В 4 классе дети узнали, что такое изображение можно назвать 

скульптурой.  

 

Обучающиеся получили некоторые сведения о скульптуре, её видах, материалах, 

из которых создаётся скульптура, и последовательности работы над портретом (а также 

автопортретом) человека в технике рисунка и скульптурного изображения. 

В 5 классе предусматривается закрепление полученных знаний и умений 

школьников и расширение работы над понятием «скульптура». 

На страницах учебника рассматриваются виды скульптуры: круглые 



(объёмные) и рельефы (скульптурные изображения на плоскости), даются 

описания к этим видам, объяснения, почему их так называют. Объяснение 

проводится учителем при чтении текста и рассматривании иллюстраций в 

учебнике. Детям будет интересно узнать различия скульптур, их названия (статуя, 

бюст, статуэтка, группа). 

Рассматриваются также виды скульптуры по размеру (крупные и небольших 

размеров). Учителю нужно объяснить различия между памятником, монументом 

и мемориалом, предложить детям запомнить названия приведённых в учебнике 

известных произведений и фамилии их авторов. 

При изучении рельефных скульптурных изображений школьники узнают, 

что часто выполняемая ими лепка на плоскости называется «барельеф» или 

«горельеф» (в зависимости от высоты выступающего на плоскости 

вылепленного изображения). 

При изучении данного раздела нужно обратить внимание обучающихся на 

то, что скульптор — это тот же художник, обсудить с учениками материалы и 

способы работы, используемые при создании скульптурного, графического или 

живописного произведения. 

Практические задания по созданию скульптурного изображения предполагаются 

в нижеследующих темах. 

Несколько занятий нужно посвятить теме «Памятники животным». 

Вместе с учителем обучающиеся читают тексты в учебнике об известных 

памятниках собакам, посвящённых их верности хозяину и служебным 

обязанностям. По данной теме можно предложить детям посмотреть в Интернете 

материал о других животных (кошках, слонах, дельфинах и др.). 

Необходимо также провести беседу с обучающимися на тему «Какому 

животному ты хотел(а) бы поставить памятник? Почему?». После неё в качестве 

задания можно предложить школьникам слепить из пластилина памятник 

выбранному животному. Учителю нужно помочь детям выбрать нужный при 

выполнении задания вид скульптуры — круглая скульптура или рельефное 

изображение (барельеф, горельеф). 

На следующих занятиях необходимо познакомить обучающихся с 

Красной книгой, рассказать о причине её создания. В беседе нужно подчеркнуть 

важность участия каждого человека (взрослого и ребёнка) в охране окружающей 

среды (животного и растительного мира), рассказать, в чём эта охрана 

проявляется, вспомнить примеры спасения животных, обсудить вопрос о 

жестокости некоторых людей по отношению к животным. 

Далее следует познакомить школьников с художниками и скульпторами- 

анималистами, рассмотреть приведённые в учебнике работы, рассказать об 

особенностях выполнения зарисовок, рисунков и скульптурных изображений 

разных животных (зверей и птиц). 

В качестве практического задания учитель предлагает детям выполнить 

задание «Изображай животных из Красной книги» сначала в лепке, потом в 

рисунке (выбор животного — по желанию обучающихся). При возникновении 

затруднений в выполнении задания обучающимся оказывается помощь. 

 

Народное искусство (6 ч.) 



Начинается занятие по данной теме с актуализации имеющихся у детей 

знаний о народном творчестве, полученных при обучении изобразительному 

искусству в начальной школе. Нужно вспомнить дымковские и каргопольские 

игрушки, косовскую керамику, предметы городецких мастеров, фарфоровую 

посуду с гжельской росписью. Во 2—4 классах дети рассматривали эти предметы, 

лепили их, украшали характерной для того или иного промысла росписью 

силуэты или вылепленные фигурки. 

В проводимой беседе будет полезно использовать предметы народных 

промыслов в натуре, заглянуть на соответствующие страницы учебников по 

изобразительному искусству для 2—4 классов, чтобы вспомнить образцы и 

элементы росписи рассматриваемых изделий народного творчества. 

Проделываемая работа по актуализации полученных знаний и умений необходима 

для завершающего занятия-викторины. 

Дополнением и расширением знаний о народных промыслах выступают 

две новые темы: «Богородские игрушки» и «Хохломские изделия». 

На занятиях, посвящённых богородским игрушкам, обязательным 

является показ принципа движения игрушек типа «Кузнецы» и «Курочки». 

Позволительно дать детям поиграть, проверить, как двигаются игрушки. 

После вступительной беседы обучающиеся читают текст по теме в 

учебнике под контролем учителя и совместно с ним. 

Аналогично проходят занятия, посвящённые изделиям хохломы. 

Сначала дети рассматривают предметы с хохломской росписью, 

определяют и называют их назначение. После этого под контролем учителя 

школьники читают текст, в то же время обращаясь к изображённым в учебнике 

объектам. 

Завершается тема практической работой, в которой обучающиеся сначала 

упражняются в рисовании элементов узоров хохломской росписи, а затем 

украшают выбранный силуэт посуды узором. Пять шаблонов силуэтов предметов 

(солонки, вазочки, кружки, ложки, тарелочки) учителю нужно подготовить к 

уроку заранее, использовав тонкий картон. Дети выберут понравившиеся из них, 

обведут на листе бумаги и украсят изображения узором. 

Учителю нужно помочь школьникам найти соответствие между формой 

предмета и узором (например, показать, как размещать узор в круглой части 

тарелочки и ложки, как изображать узор на боковой полосе тулова кружки, 

солонки, вазочки). С этой целью полезно использовать натуральные образцы 

хохломы. 

На занятиях обучающиеся знакомятся со сложным путём, который 

проходит каждое изделие «золотой хохломы». Поэтому будет естественен вопрос, 

который учитель может задать в конце занятия ученикам: «Может, кто-нибудь из 

вас захочет стать мастером, создающим такую красоту?» 

 

Плакат. Зачем он нужен? 

Открытка. Её сходство с плакатом и различия между ними (4 ч.) 

Сначала следует провести беседу по первой теме занятия – «Плакат. Зачем 

он нужен?». При этом необходимо использовать образцы плакатов, помещённых в 

книгах, журналах, на открытках, а также в учебнике. 



В беседе нужно выделить четыре аспекта: 

• плакаты военного времени, призывающие к защите Родины (пронзительные 

работы   художников   И.   Тоидзе   «Родина-мать   зовёт!», Д. Моора «Ты записался 

добровольцем?» и «Помоги!» и др.); 

• плакаты, призывающие любить животный и растительный мир, природу, 

охранять их (С. Шахунова. «Будь другом!»);  

• плакаты, посвящённые борьбе за мир,   дружбе   народов   мира (Т. 

Трепковский. «Нет!»); 

• плакаты с убедительными призывами к сбережению своего здоровья 

(А.Дейнека «Физкультурница»). 

Далее дети читают в учебнике текст на рассматриваемую тему с помощью 

учителя. После его прочтения обучающимся задаются контрольные вопросы: 

• Зачем нужен плакат? Чему посвящают плакаты? 

• Где можно увидеть плакаты? Где их вывешивают? 

• Какую цель преследуют плакаты, написанные для детей; для 

взрослых?  

 

 Подробно нужно остановиться на правилах 

создания плаката  (соотношение рисунка и надписи; краткость надписи, её 

шрифт, место расположения; фон по отношению к рисунку и надписи). Хорошо, 

если 

учитель сможет проиллюстрировать эти правила различными примерами. 

В завершение темы детям даётся задание: «Нарисуй плакат, призывающий 

людей охранять природу». По ходу занятия учитель оказывает необходимую 

помощь школьникам. Полезно на доске написать образцы букв шрифта (простые 

и сложные в написании, например: П, Ш, Е, З, Б, Р, В, К, Ж, Д и др.), 

предложить детям потренироваться в написании этих букв сначала на клетчатой 

бумаге, затем на белом листе в пределах полосы для надписи, после чего в этой 

полосе сделать любую надпись в духе плакатного призыва, например «МЫ ЗА 

МИР!». 

Для проведения занятия по теме «Открытка. Её сходство с плакатом и 

различия между ними» необходимо в конце занятия по плакату попросить детей 

принести из дома на следующий урок старые открытки, посвящённые природе, 

праздникам («С Новым годом!», «С 8 Марта!» и др.). 

Урок по этой теме нужно начать с чтения текста в учебнике. Затем 

проводится беседа по вопросам, например: «Что называют открыткой?», 

«Какая она бывает?», «Для чего она нужна?». Учитель может дополнить 

материал учебника и рассказать детям, что открытки бывают разной 

направленности: поздравительные открытки, фотооткрытки с видами природы,    

художественные    открытки    с    изображением    произведений  художников и 

скульпторов и др. После этого школьники с помощью учителя определяют 

сходство и различия между плакатом и открыткой. 

По данной теме предусматривается работа обучающихся над открытками 

для поздравления с разными праздниками в соответствующие месяцы учебного 

года: в марте — с 8 Марта, в декабре — с Новым годом, в мае — с 1 Мая или 9 



Мая. 

Правила создания открытки и плаката сходны. На открытке присутствуют 

рисунок, соответствующий её теме, и надпись. Продумывается место надписи по 

отношению к рисунку, её размер, выбирается шрифт. Фон также играет важную 

роль в открытке. 

 

Музеи мир (3 ч.) 

Этот блок занятий позволит расширить кругозор обучающихся. 

В начале занятия необходимо провести беседу, которая заинтересует 

детей, подготовит к восприятию учебного материала. Вступление к беседе может 

быть таким: 

«Давайте подумаем и ответим на вопросы: 

• Что такое музей? 

• Зачем нужен музей? 

• Что хранит музей? 

• Почему люди любят ходить в музей?» 

Можно ожидать ответ обучающихся, что в музеях хранятся работы 

художников, скульпторов. 

Дальше следует отметить очень важный аспект, что художники и скульпторы по-

особенному видят окружающий нас мир (отдельные предметы, людей, животных, 

явления природы). Они замечают красоту формы и цвета предметов, красоту 

(пластику) движения живых существ (людей, животных), растений под ветром и т. 

д., глубоко и эмоционально воспринимают события в природе и обществе. 

Учитель может предложить детям вспомнить, как красив стремительно бегущий 

гепард или леопард, как грациозен в полёте журавль, лебедь или орёл, как вразвалку 

ходит медведь, какая характерная поза у смеющегося или плачущего человека и т. д.; 

вспомнить, в каких знакомых обучающимся пейзажах и сюжетных картинах художники 

нарисовали важные события, на которые стоит обратить внимание. 

В этой части беседы для иллюстрирования сказанного очень полезно в сравнении 

показать знакомые детям работы художников, скульпторов. 

После этого можно переходить к выводам: «В своих работах художники и 

скульпторы запечатлевают (изображают) особенность и красоту окружающего мира 

предметов, явлений природы. Они помогают увидеть её другим людям, понять, как 

нужно относиться к тем или иным событиям в жизни. Вот поэтому в музеях 

сохраняют работы знаменитых мастеров, реставрируют их, если они со временем 

портятся. Люди ходят в музеи, чтобы научиться видеть красоту окружающего мира, 

происходящего в жизни, понимать увиденное и становиться лучше». 

После вводной беседы учителю нужно оживить полученные ранее знания о 

Третьяковской галерее, в том числе и с помощью текста учебника (где находится, кто её 

основал, по чьему проекту построено здание Третьяковской галереи, картины каких 

известных детям художников хранятся в этом музее). Для знакомства с другими музеями 

учитель может использовать имеющийся в учебнике материал: читать со школьниками 

тексты, рассматривать иллюстрации (фотографии музеев, их интерьеров, некоторые 

знаменитые произведения художников, хранящиеся в них). 

Необходимо предлагать обучающимся запоминать названия музеев, городов и 



стран, где они находятся, а также работы самых известных мастеров изобразительного 

искусства. 

Учителю нужно будет подготовить дополнительный иллюстративный 

материал (буклеты, репродукции, фотографии, открытки и т. д.), который можно 

будет использовать в процессе беседы и знакомства с материалом по теме занятия. 

Если имеется возможность, целесообразно будет посмотреть имеющийся 

материал по теме «Музеи мира» в Интернете. 

 
Викторина «Народное искусство» (2 ч.) 

 

Тема «Викторина «Народное искусство» разделена на две части: 

• предметы, сделанные народными мастерами; 

• элементы узоров, которыми украшены предметы народных мастеров. 

Обучающиеся должны угадать сначала название ремесла по 

изображённому предмету народного творчества, а затем название росписи по 

представленным образцам узоров (орнаментов). 

В помощь детям на разворотах даётся речевой материал — названия 

промыслов и росписи. 

Работу на занятии можно проводить фронтально и индивидуально. При 

первом варианте работы ученики вслух называют номер изделия народного 

искусства или узора и подбирают соответствующее ему название. При 

индивидуальной форме работы школьники записывают на листочках номер 

изделия или узора и его название.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п.п. 

Название раздела, темы Количество   

часов  

1 Признаки уходящего лета, наступающей осени. Листья разной 

формы и ветки деревьев в окраске уходящего лета и наступающей 

осени 

5 ч. 

2 Пейзаж как жанр изобразительного искусства (расширение знаний о 

пейзаже) .  

Художники-пейзажисты и их картины. А. Саврасов. И. Шишкин 

7 ч. 

3 Развитие у детей восприятия картин в жанре натюрморта 

(расширение знаний о натюрморте). Красота вещей вокруг нас 

(разные сосуды: кувшины, вазы, кринки, бутыли) 

10 ч. 

4 Расширение знаний о портрете. Закрепление умений наблюдать, 

рассматривать натуру и изображать её  

12 ч. 

5 Как построена книга? Иллюстрации в книге. Для чего нужна книга? 9 ч. 

6 Развитие у детей умения рассматривать сюжетные картины, 

понимать их содержание, обращать внимание (с помощью учителя) 

на некоторые художественные выразительные средства, 

используемые художником 

3 ч. 

7 Расширение знаний обучающихся о скульптуре как виде 

изобразительного искусства, о работе скульптора и художника- 

анималиста.  

Памятники животным. Красная книга 

11 ч. 

8 Народное искусство  3ч. 

9 Плакат. Зачем он нужен? Открытка. Её сходство с плакатом 

и различия между ними . 

4 ч. 

10 Музеи мир  2 ч. 

11 Викторина «Народное искусство» 2 ч. 

  Всего : 68 ч. 

 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Адаптивная  физическая 

культура»  

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г.№ 1026 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 



 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

 

Задачи обучения: 

−     воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

−      овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

− лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

− развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждения проявлений деструктивного поведения 

(крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной 

деятельности); 

−     воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

−     содействие военно- патриотической подготовке. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

определяет следующие задачи: 

 

в 5-8 классе 

− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта;  

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и 

другие;  

− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы 

не задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с 

полного разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений; 

− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий 

на гимнастической скамейке и стенке; 

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и 

корригирующие упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под 

препятствие различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами; 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 



относится к предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана.  

В соответствие с учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Сазоновская СОШ»  на предмет 

«Адаптивная физическая культура» отводится: 

  

Класс Кол-во часов  в  неделю Кол-во недель Общее  кол-во  часов 

5 2 ч. 34 68 ч. 

6 2 ч. 34 68 ч. 

7 2 ч. 34 68 ч. 

8 2 ч. 34 68 ч. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

 

в 5 классе 

 

-    владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального  взаимодействия; 

- формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

соревновательной деятельности. 

-   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

-   сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соревновательной и игровой деятельности. 

 

в 6 классе 

 

− уважительное отношение к спортивным результатам других людей, сверстников; 

− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к физической культуре, работе на результат; 

− сформированность этических чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

− сформированность чувства гордости за успехи, достижения как собственные так и 

своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

− сформированность эстетических потребностей и чувств средствами физического 

воспитания. 

 

в 7 классе 

 

− формирование чувства гордости за успехи, достижения как собственные, так и 

своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

− воспитание эстетических потребностей и чувств средствами физического 

воспитания; 

− формирование этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей. 



 

в 8 классе 

− осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости, 

отслеживание результатов параолимпийских игр, специальной олимпиады международного 

и федерального уровней; 

− испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей. 

 

 
Уровни достижения предметных результатов 

по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

 

в 5-7 классах 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно 

их применять; 

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и 

выполнять строевых действий по словесной инструкции; 

− уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

 Достаточный уровень: 

− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участвовать в 



оздоровительных занятиях в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; 

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное 

судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов; 

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

− знать правила техники выполнения двигательных действий; 

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать 

физические упражнения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной 

дозировкой нагрузки; 

−  соблюдать  требования      техники   безопасности  в      процессе     участия      в        

физкультурно- спортивных мероприятиях. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражено   в   

следующих   разделах:   «Гимнастика»,   «Легкая   атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два     взаимосвязанных     подраздела:     

«Теоретические     сведения»     и «Практический материал». Кроме этого, с учетом 

возраста и психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для 

усвоения некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые 

имеют самостоятельное значение. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классе 

направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей. 

В этот период применяется большое количество разнообразных методических 

приемов, содействующих направленному развитию двигательных возможностей 

подростков. В связи с увеличением индивидуальных различий, обучающихся 

дифференцируются задачи, содержание, темп программного материала, оценка их 

достижений. 

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются 

специфические и общепедагогические методы физического воспитания. 

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием 

двигательных качеств используются: словесный и наглядный методы. 

Начиная с 5-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных 

игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом. 

  

 



6 класс 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражено  в  

следующих  разделах:  «Гимнастика»,  «Легкая  атлетика», «Лыжная подготовка», 

«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. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классе 

направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей. 

В этот период применяется большое количество разнообразных методических 

приемов, содействующих направленному развитию двигательных возможностей 

подростков. В связи с увеличением индивидуальных различий, обучающихся 

дифференцируются задачи, содержание, темп программного материала, оценка их 

достижений. 

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются 

специфические и общепедагогические методы физического воспитания. 

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием 

двигательных качеств используются: словесный и наглядный методы. 

 

 

7 класс 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

− самостоятельное выполнение упражнений; 

− занятия в тренирующем режиме; 

− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

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

Уроки физической культуры строятся с учетом знаний структуры дефекта каждого 

обучающего, всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. 

 

 

8 класс 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 



− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя;  

− самостоятельное выполнение упражнений; 

− занятия в тренирующем режиме; 

− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

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

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классе 

направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических 

приемов, содействующих направленному развитию двигательных возможностей 

подростков. В связи с увеличением индивидуальных различий обучающихся 

дифференцируются задачи, содержание, темп программного материала, оценка их 

достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются 

специфические и общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

2 Гимнастика 14 

3 Легкая атлетика 19 

4 Лыжная подготовка 16 

5 Спортивные игры 19 

 Итого: 68 

 

 

6 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

2 Гимнастика 14 

3 Легкая атлетика 20 

4 Лыжная подготовка 16 

5 Спортивные игры 18 

 Итого: 68 

 



 

 

7 класс 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

2 Гимнастика 14 

3 Легкая атлетика 20 

4 Лыжная подготовка 16 

5 Спортивные игры 18 

 Итого: 68 

 

 

 

8 класс 

 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

2 Гимнастика 14 

3 Легкая атлетика 20 

4 Лыжная подготовка 16 

5 Спортивные игры 18 

 Итого: 68 



Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств, усвоения 

умений, навыков по адаптивной физической культуре 

5 класс 

№ 

п./п. 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5- 

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа 

на спине 

(количество раз 

за 1м.) 

 

 

20/15 

 

 

27/21 

 

 

35/28 

 

 

15/12 

 

 

22/16 

 

 

35/23 

3 Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см.) 

 

135/125 

 

145/136 

 

155/146 

 

125/115 

 

135/126 

 

145/136 

4 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на 

полу 

(количество раз) 

 

 

9/6 

 

 

15/10 

 

 

19/16 

 

 

8/5 

 

 

9/6 

 

 

12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке (см ниже 

уровня 

скамейки) 

 

 

+5 

 

 

+8 

 

 

+12 

 

 

+6 

 

 

+11 

 

 

+16 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

№ 

п./п. 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 10,8 и 

больше 
10,7/11,0 11,4/10,0 

13,6 и 

больше 

13,5- 

13,0 
12,9/12,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа 

на спине 

(количество раз 

за 1м.) 

 

 

 

22/18 

 

 

 

25/20 

 

 

 

30/25 

 

 

 

16/10 

 

 

 

24/15 

 

 

 

28/20 

3 Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см.) 

 

 

145/135 

 

 

170/146 

 

 

190/171 

 

 

125/120 

 

 

150/126 

 

 

170/151 

4 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на 

полу (количество 

раз) 

 

 

 

9/7 

 

 

 

15/10 

 

 

 

19/16 

 

 

 

8/5 

 

 

 

9/6 

 

 

 

12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке (см 

ниже уровня 

скамейки) 

 

 

 

 

 

+4 

 

 

 

 

 

+7 

 

 

 

 

 

+11 

 

 

 

 

 

+5 

 

 

 

 

 

+10 

 

 

 

 

 

+15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 



7 класс 

 

№ 

п./п. 

Виды испытаний 

(тесты) 

Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5- 

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа на 

спине (количество 

раз за 1м.) 

 

 

24/20 

 

 

29/25 

 

 

35/30 

 

 

15/12 

 

 

22/16 

 

 

35/23 

3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см.) 

 

145/135 

 

170/146 

 

190/171 

 

125/120 

 

150/126 

 

170/151 

4 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

 

 

9/7 

 

 

15/10 

 

 

19/16 

 

 

8/5 

 

 

9/6 

 

 

12/8 

5 Наклон вперёд из и.п. 

стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамейке (см ниже 

уровня скамейки) 

 

 

 

+4 

 

 

 

+7 

 

 

 

+11 

 

 

 

+5 

 

 

 

+10 

 

 

 

+15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

8 класс 

№ 

п./п. 

 

Виды испытаний  

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5-

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание 

туловища из 
24/20 29/25 35/30 15/12 22/16 35/23 



положения, лёжа на 

спине (количество 

раз за 1м.) 

3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см.) 

145/13

5 

170/14

6 
190/171 

125/12

0 
150/126 170/151 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамейке (см ниже 

уровня скамейки) 

+4 +7 +11 +5 +10 +15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки 

(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся 

конкретного класса



 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» («Швейное дело») 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО 

вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

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

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Труд (Технология)» («Швейное дело») относится к предметной области 

«Технология» и является обязательной частью учебного плана.  Рабочая программа по учебному 

предмету «Труд (Технология)» («Швейное дело») в 5 классе в соответствии с учебным планом 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 206 часов в год (6 часов в неделю). В 6 классе в 

соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 206 часов в год (6 

часов в неделю). В 7 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 238 часов в год (7 часов в неделю). В 8 классе в соответствии с учебным планом 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 238 часов в год (7 часов в неделю). В 9 классе в 

соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 238 часов в год (7 

часов в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Труд (Технология)» («Швейное дело»). 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их трудовой 

культуры. 

 Задачи обучения: 

− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности); 

− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации; 

− ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-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; 

https://clck.ru/33NMkR


− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

− коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

− коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

− развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью); 

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» («Швейное дело») в 5 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о санитарно - гигиенических требованиях к рабочим местам; 

оборудовании рабочих мест и правил работы за ними;  

− формирование умений выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, 

петельные, стебельчатые, тамбурные стежки; 
− формирование умений составить коллекцию тканей - гладкокрашеных, с печатным 

рисунком, с блестящей поверхностью, с ворсовой поверхностью, определять лицевую и 

изнаночную стороны тканей, долевое и поперечное направление нитей в ткани; 

− формирование умений пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять 

места оторванной пуговицы, стачивать распоровшийся шов; 

− формирование умения производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных 

тканей; 

− формирование умения работать на швейной машине; 

− формирование умений выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, 

двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом. 

− формирование умений строить чертеж салфетки и подготавливать ткани к раскрою, 

раскладывать выкройку на ткани и раскраивать детали. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» («Швейное дело») в 6 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к рабочим местам; 

оборудовании рабочих мест и правил работы за ними;  

− закрепление навыков выполнения ручных стежков;  
− закрепление умений производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, 

льняных тканей; 

− отработка умений работать на электрической швейной машине, производить 

простейшие её наладки; 

− закрепление навыков выполнения: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, 

шов вподгибку с закрытым срезом, запошивочный; 

− формирование умений обработки срезов ткани косыми обтачками; 

− формирование умений строить чертежи и выкройки швейных изделий 

− формирование технологических знаний последовательности обработки косынки, 

фартука, ночной сорочки.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» («Швейное дело») в 7 

классе определяет следующие задачи: 

− закрепление навыков  определения лицевой  и изнаночной  стороны ткани; 

− закрепление навыков  определения долевого и поперечного  направления  нитей в ткани; 

− формирование  умений различать хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани; 

− закрепление умений  производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных тканей; 

− отработка навыков  работы  на электрической  швейной машине; 



− отработка навыков выполнения соединительных и краевых машинных швов; 

− закрепление  навыков  обработки срезов ткани косыми, продольными, поперечными, 

подкройными обтачками; 

− закрепление навыков  построения чертежа ночной сорочки без плечевого шва, прямой и 

расклешенной юбок, пижамных брюк; 

− формирование умений снятия мерок, их запись, расчет ткани на изделие; 

− закрепление навыков технологической последовательности обработки. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» («Швейное дело») в 8 

классе определяет следующие задачи: 

− отработка навыков проведения   влажно-тепловой обработки хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных, шелковых тканей; 

− отработка навыков работы на электрической швейной машине; 

− закрепление умений  производить простейшую наладку электрической швейной машины; 

− отработка умений выполнять соединительные и краевые машинные швы; 

− отработка навыков  обработки срезов ткани косыми, долевыми, поперечными, 

подкройными обтачками; 

− формирование умений построения чертежа халата, блузки; 

− отработка  технологической последовательности обработки швейных изделий. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» («Швейное дело») в 9 

классе определяет следующие задачи: 

− отработка  умений выполнять ручные стежки; 
− отработка навыков различения  хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых, 

синтетических тканей; 

− отработка навыков  проведения  влажно-тепловой обработки хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных, шелковых, синтетических тканей; 

− отработка навыков работы  на электрической швейной машине; 

− закрепление умений  производить наладку швейной машины; 

− отработка технологических навыков выполнения машинных швов;  

− отработка умений обработки срезов ткани косыми, долевыми, поперечными, подкройными 

обтачками; 

− закрепление  знаний и умений  технологической последовательности обработки косынки, 

фартука, ночной сорочки, прямой и расклешенной юбок, пижамных брюк, блузки, халата, платья. 

 

                                        II.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение профильному труду c 5 по 9 класс носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, 

с учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного 

ввода нового.  

 В 5 классе обучающиеся выполняют установочные и тренировочные упражнения, а также 

учебно-производственные и рабочие упражнения, которые представлены в виде определенных 

заданий. Учебно-производственные упражнения являются совокупностью взаимосвязанных 

трудовых операций, при завершении которых получается конечный результат в виде изделия, 

имеющего общественно полезное значение. Эти упражнения, называемые обычно практическими 

работами, обязательно включают элементы нового (новая конструкция изделия, новая технология, 

новые материалы и т.д.).  

В трудовом обучении широко применяется инструктаж, который представляет собой не 

столько отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, сочетание 



объяснения, наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

В 6 классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине.  Вырабатывается автоматизация навыков 

работы на швейной машине, усложняются выполняемые изделия.  Продолжается обучение 

построению чертежей изделий. 

  Обучающиеся шьют косынки для работ, различных конструкций фартуки, ночную 

сорочку. Учатся штопать и пришивать заплаты. 

  Учителю в начале учебного года необходимо первостепенное внимание уделять 

правильности выполнения обучающимися практических умений и технологических приемов. В 

начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении ориентировочных действий 

она состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также условий работы 

(применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развёрнутая помощь в планировании 

заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом показе учителем 

последовательности её выполнения, в применении демонстрационных предметно-

технологических карт. Карты используются и при обсуждении плана работы, и во время самой 

работы обучающихся. Результативность обеспечивается за счёт полноты и точности 

сформированного у обучающихся образа конечного и промежуточного результатов работы, а 

также за счёт формирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению 

контрольных действий. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в 

дальнейшем перейти от развёрнутой помощи обучающимся к краткому инструктажу. В 

последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой целью 

организуются занятия практического повторения, во время которых обучающиеся выполняют 

изученные виды работ. 

В 7 классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошив с 

постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, 

смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Формируются навыки работы 

на швейной машине. Материал программы в 7 классе достаточно сложен: изучаются технология 

пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают 

изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание 

уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые обучающиеся приобретают на уроках математики. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать 

процессы изготовления тканей.  

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного 

ввода нового.  

На уроках труда обучающиеся рассматривают образцы изделий, различные наглядные 

пособия, наблюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за технологическим 

процессом во время просмотра учебных видео. Наблюдения особым образом организованы, 

продуман подбор объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, даны объяснения, как 

наблюдать и регистрировать результаты.  

В обучении профильному труду  широко применяется инструктаж, который представляет 

собой не столько отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, 

сочетание объяснения, наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

На уроках труда обучающиеся рассматривают образцы изделий, различные наглядные 

пособия, наблюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за технологическим 

процессом во время просмотра учебных видео. Наблюдения особым образом организованы, 

продуман подбор объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, даны объяснения, как 

наблюдать и регистрировать результаты.  



Также на уроках профильного труда обучающиеся выполняют установочные и 

тренировочные упражнения, а также учебно-производственные и рабочие упражнения, которые 

даются  в виде определенных заданий. Учебно-производственные упражнения представляют 

собой совокупность взаимосвязанных трудовых операций, при завершении которых получается 

конечный результат в виде изделия, имеющего общественно полезное значение. Эти упражнения, 

называемые обычно практическими работами, обязательно включают элементы нового (новая 

конструкция изделия, новая технология, новые материалы и т. д.).  

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Обучение профильному труду в 9 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками.  

Согласно программе у обучающихся постепенно будут формироваться прочные навыки и 

умения, необходимые для изготовления последующих более сложных и интересных изделий. 

Обучающиеся изучают темы по специальным предметам: технология изготовления одежды, 

конструирование одежды, материаловедение, оборудование. При изучении теоретических 

вопросов технологии изготовления одежды обучающиеся получают знания по выполнению 

ручных работ, машинных, утюжильных работ, по обработке срезов  швейных изделий. 

Темы по конструированию одежды содержат основные правила снятия мерок для изделий, 

которые будут изготавливать в этом учебном году, а также строить чертежи, оформлять их 

согласно требованиям, пользоваться масштабной линейкой и уметь читать чертежи. 

Теоретические вопросы по материаловедению необходимы для того, чтобы  обучающиеся  

научились распознавать ткани по волокнистому составу, определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани, правильно подбирать ткани разного ассортимента и другие материалы для 

изготовления всех видов швейных изделий.  

Теоретические темы включают новый познавательный материал, и повторение уже 

изученных сведений. 

В 9 классе обучающиеся  познакомятся с некоторыми видами синтетических волокон и 

тканей, научатся изготавливать и переводить готовые выкройки и чертежи, познакомятся с 

основными правами и обязанностями рабочих и служащих, охраной труда и безопасностью труда 

на предприятиях. 

 

 

Содержание разделов 

№  Название раздела Кол-

во  

часов 

Контрольные 

работы,  

тесты 

 

5 класс 

 

206 7 

1 Швейная машина с электрическим приводом 16 1 

2 Волокна и ткани 14 1 

3 Работа с тканью. Изготовление полотенца 10  

4 Ремонт одежды 10  

5 Построение чертежа салфетки 12 1 

6 Работа с тканью. Изготовление салфетки  22  

7 Работа с бумагой 16 1 



8 Машинные швы. Стачной шов 4  

9 Работа с тканью. Изготовление мешочка для хранения 

работ 

24 1 

10 Машинные швы. Двойной шов 4  

11 Работа с тканью. Изготовление наволочки 22 1 

12 Машинные швы. Накладной шов 6  

13 Работа с тканью. Изготовление сумки 20  

14 Практическое повторение 26 1 

6 класс 

 

207 7 

1 Виды обтачек и обработка ими срезов ткани 10  

2 Обработка косых срезов ткани косой обтачкой 8 1 

3 Работа с тканью. Изготовление косынки 14 1 

4 Обработка сборок 4  

5 Работа с тканью. Изготовление фартука 28 1 

6 Ремонт одежды 6 1 

7 Запошивочный шов 4  

8 Работа с тканью. Изготовление ночной сорочки с 

круглым вырезом 

34 1 

9 Обработка накладных карманов и соединение их с 

основной деталью 

8  

10 Применение лоскутной техники в изделиях 30 1 

11 Работа с тканью. Пошив бриджей 26  

12 Ремонт одежды 2  

 Практическое повторение 20 1 

7 класс 

 

238 7 

1 Обработка внешних углов подкройной обтачкой   10 1 

2 Построение чертежа и раскрой женского и детского 

белья без плечевого шва   

28 1 

3 Обработка горловины ночной сорочки подкройной 

обтачкой    

22 1 

4 Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и 

раскрой  

6  

5 Соединение основных деталей в изделиях поясного 

белья   

38 1 

6 Обработка складок в женском и детском платье   6  

7 Обработка застежек в боковом шве поясных изделий   6  

8 Обработка низа прямой юбки   8  

9 Построение чертежа основы прямой юбки. Построение 

выкройки и раскрой   

18 1 

10 Обработка верхнего среза прямой юбки поясом   28  

11 Построение чертежа расклешенной юбки и   8 1 



12 Обработка оборок   8  

13 Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом 

вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы   

30  

14 Практическая работа 24 1 

8 класс 

 

238 7 

1 Вышивка гладью  20 1 

2 Построение чертежа основы блузки, элементарное 

моделирование и раскрой  

20  

3 Соединение деталей плечевых изделий  28 1 

4 Виды кокеток и способы их обработки. 10  

5 Изготовление выкройки халата на основе выкройки 

ночной сорочки без плечевого шва  

13  

6 Пошив халата, раскроенного на основе выкройки 

ночной сорочки без плечевого шва  

21 1 

7 Отделка легкой одежды  20 1 

8 Построение чертежа основы втачного рукава и 

воротника на стойке  

12  

9 Раскрой блузки с воротником и рукавами  8 1 

10 Соединение деталей блузки   42 1 

11 Особенности обработки изделий из синтетических 

волокон   

6  

12 Построение чертежа основы платья  11  

13 Пошив сарафана, раскроенного на основе выкройки 

платья  

27 1 

9 класс 238 6 

 

1 Построение чертежа основы цельнокроеного платья 22 1 

2 Обработка платья после раскроя 50 1 

3 Особенности обработки изделий из синтетических 

тканей 

6  

4 Изготовление выкройки и раскрой платья отрезного по 

линии талии и бедер 

20  

5 Соединение лифа с юбкой 46  1 

6 Волокна и ткани. 6  

7 Знакомство с готовыми выкройками. Изделие: деловой 

костюм: пиджак и юбка 

62 2 

8 Раскрой и обработка деталей юбки 26 1 

  

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс 

Личностные результаты: 

− сформированность начальных представлений о собственных возможностях; 

− овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

− владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

− сформированность  начальных навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками на уроках профильного труда; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− сформированность установки на   бережное отношение к материальным  

ценностям. 



Предметные: 

Минимальный уровень:  

− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

− знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее 

основных частей; 

− владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе 

изготовления изделия; 

− заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

− уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

− выполнять прямые, косые стежки; 

− пришивать плоские пуговицы; 

− производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей; 

− выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов 

вподгибку с закрытым срезом; 

− уметь подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать 

детали; 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы; 

− определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать   предстоящую практическую работу;   

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

− соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;  

− знать основные механизмы швейных машин с электроприводом;  

− знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

− уметь определять хлопчатобумажные ткани, знать их свойства; 

− выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, 

тамбурные стежки; 

− пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пуговице, 

стачивать распоровшийся шов; 

− производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей; 

− выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов 

вподгибку с закрытым срезом; 

− уметь строить чертеж салфетки и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку 

на ткани и раскраивать детали; 



− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

6 класс 

Личностные: 

− сформированность начальных представлений о собственных возможностях; 

− овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

− формирование установки на безопасный  образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду; 

− сформированность начальных навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками на уроках профильного труда; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные:  

Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны: 

− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

− знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее 

основных частей; 

− владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе 

изготовления изделия; 

− заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

− уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

− выполнять прямые, косые стежки; 

− пришивать плоские пуговицы; 

− производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных тканей; 

− выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов 

вподгибку с закрытым срезом, запошивочный; 

− уметь подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать 

детали; 

− выполнять технологическую последовательность обработки косынки, фартука, ночной 

сорочки с помощью учителя; 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы; 

− определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать   предстоящую практическую работу;   



− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

− соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;  

− знать основные механизмы швейных машин с электроприводом;  

− знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

− уметь определять хлопчатобумажные, льняные ткани, знать их свойства; 

− выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, 

тамбурные стежки; 

− пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пуговице, 

стачивать распоровшийся шов; 

− производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных тканей; 

−  обрабатывать срезы ткани косыми обтачками; 

− выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов 

вподгибку с закрытым срезом, запошивочный; 

− уметь строить чертеж салфетки, прихватки, диванной подушки, ночной сорочки, фартука, 

косынки, бриджей и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и 

раскраивать детали; 

− выполнять технологическую последовательность обработки косынки, фартука, ночной 

сорочки, прихватки, диванной подушки, бриджей. 

− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

7 класс 

Личностные: 

− овладение  трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

− формирование  навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на уроках 

профильного труда; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− формирование  установки на   бережное отношение к материальным  ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень.  

Обучающиеся должны: 

− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

− знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей; 

− владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе 

изготовления изделия; 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны: 



− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы; 

− определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать   предстоящую практическую работу;   

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

− соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;  

− знать основные механизмы швейных машин с электроприводом;  

− знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

− уметь определять хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани, знать их свойства. 

8 класс 

Личностные: 

− сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение  трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны: 

− знать правила техники безопасности; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей; 

− владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе 

изготовления изделия; 

− участвовать (под руководством учителя) в совместной работе в группе 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать   предстоящую практическую работу;   

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

− соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;  

− знать основные механизмы швейных машин с электроприводом, настраивать швейную 

машинку;  

− знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 



− уметь определять хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые ткани, знать их 

свойства; 

− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

9 класс 

Личностные: 

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

Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны: 

− знать названия некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, 

необходимых для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения швейной машины); 

− знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

− овладеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье); 

− уметь читать (с помощью педагогического работника) технологической карты, 

используемой в процессе изготовления изделия; 

−  иметь представления о разных видах профильного труда;  

− понимать значение и ценность труда; 

− понимать красоту труда и его результатов; 

− уметь заботливо и бережно относиться  к общественному достоянию и родной природе; 

−  понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

−  выражать  отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 



−  уметь организовать (под руководством педагогического работника) совместную работу 

в группе; 

−  осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

− уметь выслушивать предложения  и мнения других обучающихся, адекватно реагировать  

на них; 

− комментировать и давать оценку в доброжелательной форме достижениям других 

обучающихся, высказывать свои  предложения  и пожелания; 

−  проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и 

результатам их работы; 

−  выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения. 

Достаточный уровень: 

− уметь определять (с помощью учителя) возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

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

практической деятельности; 

− уметь экономно расходовать  материалы; 

− уметь планировать (с помощью учителя) предстоящую  практическую работу; 

−  знать оптимальные и доступные технологические приемы  ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

− уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

−  понимать  общественную значимость  своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 

(входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 

 

Система оценки достижений 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

− 1 балл - минимальная динамика; 

− 2 балла - удовлетворительная динамика; 

− 3 балла - значительная динамика. 
Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

− полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу; 

− умеет использовать таблицы, схемы; 

− понимает и объясняет терминологию предмета; 

− самостоятельно выстраивает ответ 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

− воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

− не может самостоятельно привести пример; 

− отвечает на наводящие вопрос. 

Оценка «3» ставится, если  обучающийся: 

− обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания 

излагает не полностью,  

− демонстрирует несвязную монологическую речь; 

− воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 



Оценка «2» не ставится 

 

Критерии оценки предметных результатов. Практическая работа 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

− умеет ориентироваться в технологической карте, последовательно и аккуратно выполняет 

операции на швейной машине; 

− умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического задания; 

− умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном; 

− соблюдает правила техники безопасности 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

− последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники 

безопасности, но допускает 1–2   неточности: 

− неаккуратно выполняет машинную строчку; 

− незначительно нарушает пооперационную последовательность 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

− последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3–4   ошибки при 

выполнении, неточности при обработке: 

− грубо нарушает пооперационную последовательность; 

− нарушает правила техника безопасности; 

− не умеет пользоваться технологической картой 

Оценка «2» не ставится. 

«Труд (Технология)»  («Столярное дело») 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)»  («Столярное дело») 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО 

вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

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

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет  «Труд (Технология)»   («Столярное дело»)  относится к предметной 

области «Технология» и является обязательной частью учебного плана.  Рабочая программа по 

учебному предмету  «Труд (Технология)»   («Столярное дело»)  в 5 классе в соответствии с 

учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 206 часов в год (6 часов в неделю). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета  «Труд (Технология)»  («Столярное дело»). 

  Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их 

трудовой культуры.  

Задачи обучения: 

− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности); 

− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 
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− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации; 

− ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 

− формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

− формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

− совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

− коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

− коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

− развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью); 

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)»  («Столярное дело») в 5 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о санитарно - гигиенических требованиях к рабочим местам; 

оборудовании рабочих мест и правил работы за ними;  

− формирование знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

− формирование знаний о дереве: основные части; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе ручным столярным 

инструментом; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе на сверлильном 

станке; 

− формирование знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, выполнение 

простейших чертежей, обозначение размеров; 

− формирование знаний об устройстве и применении столярных инструментов и 

приспособлений; 

− формирование умений работать ручным столярным инструментом; 

− формирование умений читать простейшие чертежи; 

− формирование умений делать разметку столярным угольником и линейкой; 

− формирование умений выполнять простые столярные соединения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение профильному труду в 5 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками.  

В 5 классе обучающиеся  знакомятся: 

− с названием наиболее распространенных пород древесины; 

− с основными частями дерева;  

− с названием пиломатериалов и их использованием; 

− с устройством сверлильного станка;  



− с названием основных инструментов для пиления; 

−  с названием основных инструментов для разметки;  

− с изготовлением простейших игрушек из древесного материала;  

− с элементами выжигания по дереву;  

− с видами соединения деталей. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного труда к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного 

ввода нового.  

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

 

Содержание разделов 

№  Название темы Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы,  

тесты 

1.  
Промышленная заготовка древесины  

6  

2.  
Пиление столярное ножовкой  

12 1 

3.  Изготовление игрушки из древесного материала  20  

4.  Самостоятельная работа. Изготовление изделия из 

фанеры  

18 1 

5.  Сверление отверстий на станке. Изготовление 

подставки под карандаши 

10  

6.  Изготовление игрушки из древесного материала. 

Гоночный автомобиль 

20 1 

7.  Выжигание. Подставка под карандаши 12 1 

8.  Пиление лучковой пилой  8  

9.  Строгание рубанком  14  

10.  Соединение деталей шурупами  16 1 

11.  Самостоятельная работа. Изготовление шкатулки  18  

12.  Изготовление кухонной утвари  20  

13.  Соединение рейки с бруском врезкой  26  

14.  Практическое повторение 12 1 



 Итого: 206 6 

  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

− сформированность начальных представлений о собственных возможностях; 

− овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

− сформированность  начальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на 

уроках профильного труда; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− сформированность установки на   бережное отношение к материальным  ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

− знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве верстака, столярного 

угольника, столярной ножовки, рашпиля, драчевого напильника, шлифовальной шкурки, 

электровыжигателя, ручной дрели, коловорота, шила, рубанка, лучковой пилы, лобзика, 

сверлильного станка; 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, чертеж, используемые в процессе 

изготовления изделия; 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и  умение организовывать своё рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы; 

− определять возможности различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 

учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать   предстоящую практическую работу;   

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

столярных материалов в зависимости от их свойств и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

− уметь определять виды пиломатериалов, знать их свойства; 

− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При 

оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и 

особенности его развития. 

Система оценки достижений 



Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Теоретическая часть: 

 Оценка «5» ставится, если: 

− теоретический материал усвоен в полном объёме; 

−  изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится, если: 

− в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, 

− материал изложен неточно, 

− применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится, если: 

− в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы,  

− ответ не самостоятельный,  

− дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» не ставится. 

Практическая часть: 

Оценка «5» ставится если: 

− качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям 

−  работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится если: 

− к качеству выполненной работы имеются замечания; 

−  качество частично не соответствует технологическим требованиям; 

− работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится если: 

− качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям; 

− работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)»   («Столярное дело») в 6 

классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 206 часов 

в год (6 часов в неделю). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Труд (Технология)»  («Столярное дело»). 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) в процессе формирования их трудовой культуры. 

Задачи обучения: 

− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения 

к людям труда, общественной активности); 

− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 

к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 



− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации; 

− ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 

состоянием здоровья обучающихся; 

− формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

− формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

− совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

− коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

− коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

− развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

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

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)»   («Столярное дело») в 6 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к рабочим местам; 

оборудовании рабочих мест и правил работы за ними;  

− формирование знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

− формирование знаний о дереве: основные части; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе ручным столярным 

инструментом; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе на сверлильном 

станке; 

− формирование знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, выполнение 

простейших чертежей, обозначение размеров; 

− формирование знаний об устройстве и применении столярных инструментов и 

приспособлений; 

− формирование умений работать ручным столярным инструментом; 

− формирование умений читать простейшие чертежи; 

− формирование умений делать разметку столярным угольником и линейкой, рейсмусом; 

− формирование умений выполнять соединение врезкой, угловое концевое соединение 

вполдерева, УК-1, УС-3. 

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение профильному труду в 6 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками.  

В 6 классе обучающиеся:   

− знакомятся с построением чертежей деталей изделия;  

− знакомятся с правилами техники безопасности при строгании и отделке изделий; 

−  изучают устройство столярного рейсмуса; 

− знакомятся с геометрической резьбой по дереву; 

−  изучают основные свойства столярного клея; 

−  продолжают изучать основные породы древесины; 

−  знакомятся со столярными инструментами (стамеска, долото); 

−  учатся анализировать свои действия и их результаты.  

Обучение профильному труду в 6 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, 

с учётом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного 

ввода нового.  



Содержание разделов 

№  Название темы Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы,  

тесты 

1.  Изготовление изделия из деталей круглой формы.  14  

2.  Строгание. Разметка рейсмусом 10 1 

3.  Геометрическая резьба по дереву 18  

4.  Изготовление подставки под горячее 24 1 

5.  Угловое концевое соединение брусков вполдерева. 

Изготовление рамки 

12  

6.  Работа на сверлильном станке с использованием 

материалов отходов 

8 1 

7.  Криволинейное пиление. Обработка криволинейной 

кромки. Изготовление полочки  

18  

8.  Изготовление подставки под карандаши 20 1 

9.  Долбление сквозного и несквозного гнезда 14  

10.  Свойства основных пород древесины 4  

11.  Угловое серединное соединение на шип одинарный 

сквозной УС-3 

14 1 

12.  Изготовление пенала 18  

13.  Изготовление столярного угольника 8  

14.  Практическое повторение 26 1 

 Итого  206 6 

 

   



III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

− сформированность начальных представлений о собственных возможностях; 

− овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− формирование установки на безопасный  образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду; 

− сформированность начальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на 

уроках профильного труда; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

− знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве верстака, столярного 

угольника, столярной ножовки, рашпиля, драчевого напильника, шлифовальной шкурки, 

электровыжигателя, ручной дрели, коловорота, шила, рубанка, лучковой пилы, лобзика, 

сверлильного станка, долота, стамески, киянки, рейсмуса; 

− владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов; 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, чертеж, используемые в процессе 

изготовления изделия; 

− иметь представления о разных видах профильного труда; 

− заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

− участвовать (под руководством учителя) в совместной работе в группе; 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и умение организовывать своё рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы; 

− определять возможности различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 

учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать   предстоящую практическую работу;   

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

столярных материалов в зависимости от их свойств и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

− уметь определять виды пиломатериалов, знать их свойства; 

− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

 
Рабочая программа по учебному предмету«Труд (Технология)»    («Столярное дело») в 7 



классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 238 часов 

в год (7 часов в неделю). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета  «Труд (Технология)»  («Столярное дело»). 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их трудовой 

культуры.  

Задачи обучения: 

− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения 

к людям труда, общественной активности); 

− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 

к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации; 

− ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-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 об организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

− совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

− коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

− коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

− развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

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

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Труд (Технология)»  («Столярное дело») в 7 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к рабочим местам; 

оборудовании рабочих мест и правил работы за ними;  

− формирование знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

− формирование знаний о дереве: основные части; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе столярной ножовкой, 

рашпилем, драчевым напильником, шлифовальной шкуркой, электровыжигателем, дрелью, 



шилом, рубанком, лучковой пилой, лобзиком, рейсмусом, на сверлильном станке, долотом, 

стамеской, киянкой, фуганком, морилкой, анилиновыми красителями, лаком, штангенциркулем, 

фальцгобелем, зензубелем; 

− формирование знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, выполнение 

простейших чертежей, обозначение размеров; 

− формирование знаний об устройстве и применении инструментов и приспособлений: 

верстака, столярного угольника, столярной ножовки, рашпиля, драчевого напильника, 

шлифовальной шкурки, электровыжигателя, ручной дрели, коловорота, шила, рубанка, лучковой 

пилы, лобзика, рейсмуса, сверлильного станка, долота, стамески, киянки, фуганка, морилки, 

анилиновых красителей, лака, штангенциркуля, фальцгобеля, зензубеля; 

− формирование умений работать столярной ножовкой, рубанком, раззенковкой, 

буравчиком, ручной дрелью, коловоротом, настольным сверлильным станком, лучковой пилой, 

стамеской, рашпилем, драчевым напильником, шлифовальной шкуркой, электровыжигателем, 

шилом, лобзиком, рейсмусом, долотом, стамеской, киянкой, фуганком, морилкой, анилиновыми 

красителями, лаком, штангенциркулем, фальцгобелем, зензубелем; 

− формирование знаний о резьбе по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, 

нож), виды, правила безопасной работы; 

− формирование умений резьбы по дереву, составления простейшего геометрического 

орнамента; 

− формирование умений читать простейшие чертежи; 

− формирование умений делать разметку столярным угольником и линейкой, рейсмусом; 

− формирование знаний о видах абразивных материалов, брусках для заточки и правки 

стамески и долота, способах определения качества заточки, правил ТБ при затачивании; 

− формирование умений выполнять соединение врезкой, угловое концевое соединение 

вполдерева, УК-1, УС-3, УК-4, УК-2, УЯ-1, УЯ-2. 

−  

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)»  («Столярное дело») в 8 

классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 272 часа в 

год (8 часов в неделю). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Труд (Технология)»  («Столярное дело»). 

Цель обучения – повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их 

способностей к осознанной регулярной трудовой деятельности, формирование у учащихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

Задачи обучения: 

− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения 

к людям труда, общественной активности); 

− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 

к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации; 

− ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 

состоянием здоровья обучающихся; 



− формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

− формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

− совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

− коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

− коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

− развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

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

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)»   («Столярное дело») в 8 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к рабочим местам; 

оборудовании рабочих мест и правил работы за ними;  

− формирование знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

− формирование знаний о дереве: основные части; 

−  знание правил техники безопасности при работе ручным столярным инструментом; 

− закрепление знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, выполнение 

простейших чертежей, обозначение размеров; 

− закрепление знаний об устройстве и применении столярных инструментов и 

приспособлений;  

− закрепление умений работать ручным столярным инструментом;  

− закрепление знаний о резьбе по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), 

виды, правила безопасной работы; 

− формирование умений резьбы по дереву, составления простейшего геометрического 

орнамента; 

− закрепление умений читать простейшие чертежи; 

− закрепление умений делать разметку столярным угольником и линейкой, рейсмусом; 

− закрепление знаний о видах абразивных материалов, брусках для заточки и правки 

стамески и долота, способах определения качества заточки, правил ТБ при затачивании; 

− формирование умений выполнять соединение врезкой, угловое концевое соединение 

вполдерева, УК-1, УС-3, УК-4, УК-2, УЯ-1,УЯ-2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение профильному труду в 8 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, 

с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных 

компетенций. 

В 8 классе обучающиеся: 

− продолжают изучение свойства древесины (цвет, текстура, влажность, прочность); 

−  изучают основные пороки и дефекты древесины; 

− продолжают изучать разметочные и столярные инструменты;  

− изучают теоретические основы правильной и безопасной работы столярными 

инструментами,  



− изучают основные виды резания древесины (продольное, поперечное, торцевое),  

− знакомятся с основными рыночными понятиями и изучают крепёжные изделия и 

фурнитуру. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного труда к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного 

ввода нового.  

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Содержание разделов 

№  Название темы Кол-во  

часов 

Контрольные 

работы,  

тесты 

1.  Заделка пороков древесины 32 1 

2.  Пиломатериалы 4  

3.  Изготовление столярного изделия 14  

4.  Ручной инструмент для строгания 20 1 

5.  Изготовление разметочного инструмента 24 1 

6.  Токарные работы  34 1 

7.  Работа с чертежами. 20 1 

8.  Представление о резании древесины  12  

9.  Изготовление детской скамейки  36 1 

10.  Ремонт мебели 26 1 

11.  Мебельная фурнитура. 16 1 

                                                                             Итого: 238 8 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

− сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение  трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 



− знать названия материалов и изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

− владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов; 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, чертеж, используемые в процессе 

изготовления изделия; 

− иметь представления о разных видах профильного труда; 

− понимать значение и ценность труда; 

− заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

− участвовать (под руководством учителя) в совместной работе в группе; 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и умение организовывать своё рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы; 

− определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать   предстоящую практическую работу;   

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

столярных материалов в зависимости от их свойств и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

− уметь определять виды пиломатериалов, знать их свойства; 

− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)»   («Столярное дело») в 9 

классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 238 часов 

в год (7 часов в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Труд (Технология)»   («Столярное дело»). 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их трудовой 

культуры 

Задачи обучения: 

− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения 

к людям труда, общественной активности); 

− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 



− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 

к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации; 

− ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 

состоянием здоровья обучающихся; 

− формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

− формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

− совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

− коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

− коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

− развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

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

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)»   («Столярное дело») в 9 

классе определяет следующие задачи: 

− закрепление знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

− закрепление знаний о дереве: основные части; 

− формирование знаний о трудовом законодательстве; 

− формирование знаний о изоляционных и смазочных материалах, кровельных и 

облицовочных материалах, фанера и древесных плитах, мебельной фурнитуре и крепежных 

изделиях, механизации и автоматизации мебельного производства;    

− закрепление знаний о правилах техники безопасности при работе ручным столярным 

инструментом;  

− закрепление знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, выполнение 

простейших чертежей, обозначение размеров; 

− закрепление  знаний об устройстве и применении столярных  инструментов и 

приспособлений; 

− закрепление умений работать ручным столярным инструментом;  

− закрепление знаний о резьбе по дереву; 

− отработка умений резьбы по дереву, составления простейшего геометрического орнамента; 

− закрепление умений читать простейшие чертежи; 

− закрепление  умений делать разметку столярным угольником и линейкой, рейсмусом; 

− закрепление умений выполнять соединение врезкой, угловое концевое соединение 

вполдерева, УК-1, УС-3, УК-4, УК-2, УЯ-1,УЯ-2. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Труд (Технология)»  в 9 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 



осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, 

с учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Программа 9  класса  предусматривает: 

− знакомство с ассортиментом изделий, изготавливаемых на мебельном производстве,  

− изучение промышленной технологи основных изделий мебельного производства; 

−  знакомство с названиями материалов, из которых изготавливается мебель, и их 

технологическими свойствами; 

− знакомство со всеми видами столярных операций; 

−  знакомство с бригадным разделением труда при изготовлении и сборке изделий, 

− изучение охрану труда и технику безопасности на столярном мебельном производстве;  

− выполнение приёмов художественной отделки столярного изделия; 

−  знакомство со сведениями о механизации и автоматизации мебельного производства; 

− изучение способы настила линолеума.  

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного 

ввода нового.  

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Содержание разделов 

№  Название темы Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы, тесты 

1.  Художественная отделка столярных изделий 54 1 

2.  Изготовление моделей мебели  30 1 

3.  Трудовое законодательство   8  

4.  Плотничные работы   16 1 

5.  Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 

заготовки и изделия 

8  

6.  Изготовление строительных инструментов, 

приспособлений, инвентаря для плотничных работ   

10 1 

7.  Изготовление несложной мебели с облицовкой 

поверхности   

38 1 

8.  Мебельная фурнитура и крепежные изделия   8  

9.  Столярные и плотничные ремонтные работы   12  

10.  Изоляционные и смазочные материалы   6 1 

11.  Сведения о механизации и автоматизации 

мебельного производства   

8  

12.  Изготовление секционной мебели   28 1 

13.  Кровельные и облицовочные материалы   4  

14.  Фанера и древесные плиты   8  

                                                                        Итого  238 8 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 



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

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать названия некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов 

− знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, 

необходимых для работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения швейной машины); 

− знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

− овладеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

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

− уметь читать  (с помощью педагогического работника) технологической карты, 

используемой в процессе изготовления изделия; 

−  иметь представления о разных видах профильного труда;  

− понимать значение и ценность труда; 

− понимать красоту труда и его результатов; 

− уметь заботливо и бережно относиться  к общественному достоянию и родной природе; 

−  понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

−  выражать  отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

−  уметь организовать (под руководством педагогического работника) совместную работу в 

группе; 

−  осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

− уметь выслушивать предложения  и мнения других обучающихся, адекватно реагировать  

на них; 

− комментировать (по возможности) давать оценку в доброжелательной форме достижениям 

других обучающихся, высказывать свои  предложения  и пожелания; 

−  проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и 

результатам их работы; 



−  выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения. 

Достаточный уровень: 

− уметь определять (с помощью учителя) возможности различных материалов, осуществлять 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

− уметь экономно расходовать  материалы; 

− уметь планировать (с помощью учителя) предстоящую  практическую работу; 

−  знать оптимальные и доступные технологические  приемы  ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

−  понимать  общественную значимость  своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 



Приложение 3 

Рабочие программы коррекционных курсов. 

 

Рабочая программа коррекционно – развивающих занятий «ритмика» для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 

классов 
Программа по коррекционному курсу «Ритмика» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: подготовительный, 1-4 классы под   редакцией   

В.В.Воронковой   М.«Просвещение» 2013г. 

Преподавание ритмики для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Цель: формирование разносторонне физически и творчески развитой личности, готовой к 

активной реализации своих способностей посредством коррекции психических и физических 

недостатков, развития творческой самостоятельности через освоения двигательной деятельности. 

Рабочая программа по ритмике направлена на реализацию следующих задач: 

•  развитие умения слушать музыку; 

•  выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 
сопровождением и пением; 

•  развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой 
мотрики, пространственной ориентировки; 

•  привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности; 

•  овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах (ритмическая 

шагистика, ритмическая гимнастика, танец, пластика); 

•  усвоение основ специальных знаний из области сценического движения (пластический 
тренинг, музыкально-ритмические рисунки, импровизации); 

•  овладение различными формами движения: выполнение с музыкальным сопровождением 
ходьбы, бега, гимнастических и танцевальных упражнений; 

•  формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих развитие 
мышечного чувства, пространственных ориентировок и координации, четкости и точности движений; 

•  развитие мышления, творческого воображения и памяти; 

•  эстетическое, эмоциональное, физическое развитие школьника. 

Обучение имеет коррекционно-развивающий характер и направлено на преодоление 

отклонений в физическом развитии, познавательной деятельности, на восстановление, формирование 

и развитие двигательных функций воспитанников. Организация учебного процесса предполагает 

применение специальных методов и приемов обучения и воспитания. Специальные коррекционные 

задачи в значительной степени определяют содержание обучения. 

Учитывая психофизические особенности и особенности познавательной сферы учащихся, 

дополнительно поставлены следующие коррекционные задачи: 

•  коррекция имеющихся отклонений в физическом развитии: нормализация мышечного 

тонуса, снятие неестественного напряжения мышц, формирование правильной осанки, формирование 

и развитие мышечной памяти; 

•  развитие умения согласовывать движения частей тела во времени и пространстве; 

•  развитие мелкой моторики; 

•  развитие подвижности суставов и силы мышц всего тела; - развитие внимания; 



•  формирование положительной мотивации. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально- волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

 

1. Общая характеристика коррекционного курса 

"Коррекционная ритмика" - это специальное комплексное занятие, на котором средствами 

музыки и специальных физических и психокоррекционных упражнений происходит коррекция и 

развитие ВПФ, улучшаются качественные характеристики движений, развиваются важные для 

школьной готовности такие личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и 

поведения. Занятия по "Коррекционной ритмике" построены на сочетании музыки, движения, речи. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, 

играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 

квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 
ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и 

координацию движений рук. 

Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у детей с умственной отсталостью часто 

наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или 

вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и 

трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес 

у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. Движения под музыку дают 

возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность 

переживать содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений. Движения под музыку не только 

оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу 

для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. Задания на самостоятельный выбор 

движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под 

музыку стихов, подпевок, инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию 

дыхательного аппарата и речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 

хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 
пространстве»; «Ритмико- гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 



музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». В каждом 

разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, а также указаны 

знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-

ритмической деятельности. На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может 

отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. В раздел 

ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить детей согласовывать движения рук с движениями ног, 

туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и 

без напряжения, сопоставление пальцев. В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, 

духовой гармонике. Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой 

свободы, точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от 

активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое 

определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), 

«кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен 

подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

Обучению детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и 

выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение хорового 

шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего 

— с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба 

с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать 

весело и свободно, плавно и легко. Задания этого раздела должны носить не только 

развивающий, но и познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся 

знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными 

движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и 

др.). Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 
2. Описание коррекционного курса в учебном плане 

Учебный предмет «Ритмика» входит в обязательную часть коррекционных курсов 

адаптированной основной образовательной программы МБОУ «Сазоновская СОШ» 

На реализацию программы по ритмике предусмотрено 135 часов: 

1 класс – 33 ч (1 ч. в неделю), 

2 класс – 34 ч (1 ч. в неделю) 

3 класс – 34 ч (1 ч. в неделю) 

4 класс – 34 ч (1 ч. в неделю) 

 
3. Личностные и предметные результаты освоению 

коррекционного курса Личностные результаты 
• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

• стремление реализовать свой творческий потенциал, 

• готовности выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; 

Предметные результаты 
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательными для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 
• готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, входить в зал 

организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

Достаточный уровень: 
• самостоятельно находить свое место в строю; 

• принимает правильное положение; 

• умеет держать интервал; 

• четко выполняет инструкции педагога, выполнять несложные движения в 

соответствии с темпом, ритмом, динамикой музыкального произведения; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 
сходя с его 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

• выполнять игровые и плясовые движения; 

• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

4. Содержание коррекционного курса 1 

класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 
Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами 

(флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать 

предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, 

флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 

полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука 

вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки 

— вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой: правой ноги 

— в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно 

каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по 



сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев): подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение 

рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца 

остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 

Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей 

и нисходящей гаммы в пределах пяти ног одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем 

темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя папочками одновременно и 

каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, 

поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный 

бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание тяжелым, комичным и 

т. д). Выполнение имитационных упражнений и игр. построенных на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные 

игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы 

русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для 

девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 



Танцы и пляски 

Пальчики и   ручки.   Русская   народная   мелодия   «Ой,   на   горе-то».   Стукалка. 

Украинская народная мелодия. Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. Пляска с притопами. Гопак. 

Украинская народная мелодия. 

 

2 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение 

из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 

движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей 

предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания 

колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание 

ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с одновременным 

движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные 

движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и 

возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием 

правой руки и т. д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений 

в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны или 

перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения 

листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев 

одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам 

другой одновременно и поочередно. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы 

в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на детском пианино, разучивание 

гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой гармонике. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно 
и поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, 

умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в 

музыке и выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на 

ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы 

русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; 



руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами; бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения 

местных народных танцев. 

 

3 3 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием 

коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. Построение в колонны 

по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические 

круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение 

из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в 

разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч: 

разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с 

наклонами: повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с 

напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. 

Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через 

палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки 

через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху 

ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, 

скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в 

среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное 

составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча 

до кончиков пальцев: не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка 

пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь 

корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки (большие и 

маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

Упражнения с музыкальными инструментами 

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной октавы в 

быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и 

бубне. 

Игры под музыку 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное 

ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в 

передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

Танцеваль ные упражнения 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий 

бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски 

Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. Украинская пляска «Коло». Украинская народная 

мелодия. Парная пляска. Чешская народная мелодия. Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская 

народная мелодия. Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

 

4 4 класс 



Упражнения на ориентировку в пространстве 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием 

коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. Построение в колонны 

по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические 

круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение 

из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. Выполнение 

движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнении. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в 

разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч: 

разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с 

наклонами: повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с 

напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. 

Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через 

палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки 

через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху 

ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, 

скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в 

среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное 

составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча 

до кончиков папьцев: не опуская рук. ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка 

пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь 

корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки (большие и 

маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

Упражнения с музыкальными инструментами 

Сгибание и разгибание кистей рук. встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 
разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной октавы в 

быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и 

бубне. 

Игры под музыку 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное 

ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее. плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в 

передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе 3 класса. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий 

бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски 

Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. Украинская пляска «Коло». Украинская народная 

мелодия. Парная пляска. Чешская народная мелодия. Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская 

народная мелодия. Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца остальным. 

Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых и 



динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения 

начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр. 

элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, 

песен. 

Танцевальные упражнения 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение 

элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей 

ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. Кадриль. Русская народная мелодия. Бульба. 

Белорусская народная мелодия. Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. Грузинский танец «Лезгинка». 

 
5. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во  часов 

I. Ритмико – гимнастические упражнения (16 часов) 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

1 Исходное положение. Виды ходьбы 1 

2 Движение с   предметами   во   время 
ходьбы 

1 

3 Перестроение в круг из шеренги 1 

4 Ориентировка в направлении вперед – 
назад, направо - налево 

1 

5 Направление движения   в   круг,   из 
круга 

1 

Общеразвивающие упражнения 

6 Наклоны. Повороты 1 

7 Движения рук в разных направлениях 1 

8 Приседание с   опорой,   без   опоры. 
Приседание с предметами 

1 

9 Движение стопы 1 

Упражнения на координацию движений 

10 Одновременные движения рук 1 

11 Одновременные движения рук и ног 1 

12 Смена позиций рук одновременно и 
отдельно каждой рукой 

1 

13 Протопывание ритмических рисунков 1 

Упражнения на расслабления мышц 

14 Круговые движения рук 1 

15 Перенос тяжести тела с одной ноги на 
другую 

1 

16 Перенос тяжести тела с пяток на носки 
и обратно 

1 

II. Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами (3 часа) 

17 Упражнения для пальцев рук на 
детском пианино 

1 

18 Игра на барабане отдельно каждой 
палочкой 

1 

19 Отстукивание на  барабане, бубне ритмических  рисунков

  с 
проговариванием стихов 

1 

III. Игры под музыку (3 часа) 

20 Игра с погремушками 1 

21 Игра с речевым сопровождением 1 



22 Игра с пением 1 

IV. Танцевальные упражнения. Танцы, пляски (10  часов) 

23 Бодрый шаг. Топающий шаг 1 

24 Легкий бег 1 

25 Прямой галоп 1 

26 Выставление ноги с носка на пятку 1 

27 Элементы русской народной пляски 1 

28 Движения в парах 1 

29 Простой хороводный шаг 1 

30 Притопы одной ногой и поочередно 1 

31 Шаг на   всей   ступне.   Движения   с 

платочком 

1 

32 Танец «Пальчики и ручки» 1 

33 Итоговый урок 1 
 Итого: 33 часа  

 

2класс 

 

№ 

урока 
Название раздела, темы урока Кол-во часов 

I. Ритмико – гимнастические упражнения (16 часов) 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

1 Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала 1 

2 Построение в колонну по два. 
Перестроение из колонны парами в колонну по одному 

1 

3 Построение круга из шеренги и из движения врассыпную 1 

4 Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами 1 

Общеразвивающие упражнения 

5 Упражнения с лентами 1 

6 Наклоны и повороты головы 1 

7 Наклоны и повороты туловища 1 

8 Повороты туловища с передачей предмета 1 

9 Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания 

колен. 

1 

Упражнения на координацию движений 

10 Перекрестное поднимание и опускание рук 1 

11 Одновременные движения рук и ног 1 

12 Смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно 1 

13 Отстукивание, прохлопывание простых ритмических рисунков 1 

Упражнения на расслабления мышц 

14 Свободное падение рук и раскачивание 1 

15 Встряхивание кистью 1 

16 Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед 1 

II. Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

17 Упражнения на детском пианино 1 

18 Разучивание гаммы в пределах одной октавы 1 

19 Исполнение несложных ритмических 1 



 рисунков на бубне и барабане двумя 
палочками поочередно и одновременно 

 

III. Игры под музыку (7 часов) 

20 Выразительная и эмоциональная 
передача в движениях игровых образов и содержания песен 

1 

21 Самостоятельное создание музыкально 
– двигательного образа 

1 

22 Музыкальные игры с предметами 1 

23 Игры с пением и речевым сопровождением 1 

24 Инсценирование доступных песен 1 

25 Прохлопывание ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии 

1 

26 Игра «Ловишка» 1 

IV. Танцевальные   упражнения.   Танцы,   пляски   (8 часов) 

27 Тихая настороженная ходьба 
Пружинящий шаг 

1 

28 Неторопливый танцевальный бег. 
Стремительный бег 

1 

29 Поскоки 1 

30 Переменные притопы 1 

31 Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, 
переменный шаг 

1 

32 Движение парами: бег, ходьба с 
приседанием, кружение с продвижением 

1 

33 Парная пляска: чешская народная 
мелодия 

1 

34 Итоговый урок 1 
 Итого: 34 часа  

 

3класс 

 

№ 

урока 
Название раздела, темы урока Кол-во часов 

I. Ритмико – гимнастические упражнения (16 часов) 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

1 Чередование ходьбы с приседанием. 1 

2 Ходьба на носках и пятках 1 

3 Построение в колонны по три 1 

4 Перестроение из одного круга в два круга. 1 

5 Выполнение движений с предметами 1 

Общеразвивающие упражнения 

6 Наклоны, повороты и круговые движения головы 1 

7 Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в 

сторону и возвращение в исходное 
положение 

1 

8 Круговые движения ступни 1 

9 Перелезание через сцепленные руки, через палку 1 

Упражнения на координацию движений 

10 Упражнения с различными предметами 1 



11 Одновременное отхлопывание и 
протопывание несложных ритмических рисунков 

1 

12 Самостоятельное составление простых 
ритмических рисунков 

1 

13 Пртопывание того, что учитель 
прохлопал, и наоборот 

1 

Упражнения на расслабления мышц 

14 Выпрямление рук в суставах и 
напряжение всех мышц 

1 

15 Поднятие рук вверх и вытягивание 
корпуса – стойка на полупальцах 

1 

16 Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону 1 

II. Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами (4 часа) 

17 Упражнения для кистей рук с 
барабанными палочками 

1 

18 Исполнение гаммы на детском пианино 
в пределах одной октавы 

1 

19 Разучивание несложных мелодий 1 

20 Исполнение различных ритмов на 
барабане и бубне 

1 

III. Игры под музыку (6 часов) 

21 Музыкальные игры с предметами 1 

22 Упражнения в передаче игровых 
образов при инсценировке песен 

1 

23 Действия с воображаемыми предметами 1 

24 Подвижные игры с пением 1 

25 Подвижные игры с речевым 
сопровождением 

1 

26 Игра «Узнай по голосу» 1 

IV. Танцевальные упражнения. Танцы, пляски (8 часов) 

27 Шаг на носках, шаг польки 1 

28 Сильные поскоки, боковой галоп 1 

29 Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием 1 

30 Полуприседания с выставлением ноги 
на пятку 

1 

31 Присядка и полуприсядка на месте и с 
продвижением 

1 

32 Движения парами: боковой галоп, 
поскоки 

1 

33 Хоровод «Ай, да березка» 1 

34 Итоговый урок 1 
 Итого: 34 часа  

 

4класс 

 

№ 

урока 
Название раздела, темы урока Кол-во часов 

Ритмико – гимнастические упражнения (16 часов) 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 1 

2 Построение в шахматном порядке 1 



3 Перестроение из нескольких колон в 
несколько кругов 

1 

4 Сохранение правильной дистанции во 
всех видах построений 

1 

5 Упражнения с предметами 1 

Общеразвивающие упражнения 

6 Круговые движения плеч. Движения рук в разных направлениях 1 

7 Повороты туловища в положении стоя, 
сидя с передачей предметов 

1 

8 Всевозможные сочетания движений 
ног 

1 

9 Ходьба на внутренних краях стоп 1 

Упражнения на координацию движений 

10 Сочетания движений рук, ног, 
туловища, кистей 

1 

11 Выполнения упражнений под музыку 
со сменой темпа движений 

1 

12 Поочередные хлопки над головой, на 
груди, перед собой, справа, слева 

1 

13 Составление несложных ритмических 
рисунков с предметами 

1 

Упражнения на расслабления мышц 

14 Прыжки (упражнение «Петрушка») 1 

15 Имитация распускающегося цветка (с 
позиции приседание на корточки) 

1 

16 Имитация увядающего цветка (с 
позиции приседание на корточки) 

1 

II. Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами (4 часа) 

17 Круговые движения кистью с 
пальцами, сжатыми в кулак 

1 

18 Движения кистей   и   пальцев   рук   в 
разном темпе 

1 

19 Выполнение несложных   упражнений 
на детском пианино 

1 

20 Упражнение  в передаче  на музыкальных инструментах

 ритма 
знакомой песни 

1 

III. Игры под музыку (6 часов) 

21 Упражнение на формирование умения начинать движение после 

вступления 
мелодии 

1 

22 Разучивание и придумывание новых вариантов игр 1 

23 Составление несложных танцевальных 
композиций 

1 

24 Игры с пением 1 

25 Игры с речевым сопровождением 1 

26 Инсценирование музыкальных сказок, песен 1 

IV. Танцевальные   упражнения.   Танцы,   пляски   (8 часов) 

27 Исполнение элементов плясок и танцев 1 

28 Упражнение на различение элементов народных танцев 1 

29 Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий 1 



30 Пружинящий бег 1 

31 Поскоки с продвижением назад(спиной) 1 

32 Быстрые, мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах 1 

33 Кадриль – русская народная мелодия 1 

34 Итоговый урок 1 
 Итого: 34 часа  

 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» на тему «Формирование 

познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)» для 1-4 класса 
Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» (на тему «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)») (далее Рабочая программа) составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026  

  ФАООП УО предполагает работу с обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом Рабочая программа в 1  классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 

часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

основные направления работы. 

Цель коррекционного курса -  преодоление трудностей в психическом и личностном 

развитии, гармонизация личности и межличностных отношений обучающихся; формирование 

навыков социального поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование 

психических новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом 

развития индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

 

 

Задачи: 

− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных 

действий и решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений 

обучающихся в познании окружающего социального и предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой на 

чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация образов 

восприятия, образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее 

на учебных предметах (чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

− систематизация образов представлений о неживой природе (вода, камни, песок, земля), о 

живой природе, явлениях природы, об их взаимосвязи, а также зависимости жизни человека и его 

деятельности от природных явлений;   



− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с 

переходом к наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное 

познание, включающее ощущение, восприятие, представления, и на рациональное познание – 

понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в 

общение с другими людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие 

познание, деятельность и общение представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании 

различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-терапия», 

практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, сенсорным 

инвентарем (мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных навыков, 

предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации 

познавательных процессов, создается базовая предпосылка для овладения обучающимися 

новыми знаниями учебных предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и 

другими. 

 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных 

связей.  

Содержание разделов 

Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 16 часов 

зрительная слуховая тактильная 

Сенсорное развитие - 25 часа 

зрительное слуховое тактильное вкусовое 

Ознакомление с окружающим (Мир природы и человека) - 6 часов 

Формирование мыслительной деятельности -17 часов 

Наглядно-действенное Наглядно-образное  Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 

Обследование обучающихся - 2 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

− формирование адаптации к обучению и познанию; 

− принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



− положительное отношение к окружающей действительности; 

− формирование мотивации обучающегося к учебному процессу. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать основные цвета, величину (большой - маленький), геометрические формы 

(квадрат, круг); 

− показывать правую, левую руку с/без помощи педагога; 

− называть времена года с опорой на картинки, называть следующее время года; 

− обследовать и называть свойства предметов с/без помощи педагога (поверхность, вес, 

температуру); 

− переходить от одного вида деятельности к другому; 

− запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной инструкции; 

− ориентироваться в условиях практических и проблемных задачах;  

− иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей; 

− воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках, с опорой на 

свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями. 

Достаточный уровень: 

− выполнять действия по инструкции педагога; 

− различать форму плоской фигуры при помощи зрительного восприятия и осязания;  

− узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

− группировать предметы и картинки по основным цветам; 

−  уметь ориентироваться на листе бумаги: справа — слева, вверху — внизу, середина; 

− уметь последовательно называть времена года;  

− сравнивать предметы по высоте и длине, ширине и толщине, пользуясь практической и 

зрительной ориентировкой; 

− различать неречевые звуки (стук, звон, гудение, жужжание), шумы и их оттенки; 

− уметь определять предметы по весу: легкий-тяжелый с открытыми и закрытыми глазами; 

− определять на вкус сладкие и горькие продукты; 

− составлять целое из частей (2-3 детали); 

− анализировать проблемно-практические задачи; 

− иметь представление о мужских и женских профессиях, дифференцировать их; 

− выполнять анализ наглядно-образных задач; 

− сопоставлять и соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

− выполнять задания на классификацию картинок без образца; 

− выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки; 

− иметь представления о количественном признаке предметов: группировать картинки по    

количественному признаку (много – один).  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится. 

Результат продвижения первоклассников в развитии определяется на основе входного и 

промежуточного тестирования 

Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

основные направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм взаимодействия с 



обучающимися, направленных на преодоление трудностей в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование 

психических новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом 

развития индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

Задачи: 

− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных 

действий и решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений 

обучающихся в познании окружающего социального и предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой на 

чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация образов 

восприятия, образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее 

на учебных предметах (чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

− систематизация образов представлений о неживой природе (вода, камни, песок, земля), о 

живой природе, явлениях природы, об их взаимосвязи, а также зависимости жизни человека и его 

деятельности от природных явлений;   

− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с 

переходом к наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Коррекционные занятия«Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное 

познание, включающее ощущение, восприятие, представления, и на рациональное познание – 

понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в 

общение с другими людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие 

познание, деятельность и общение представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании 

различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-терапия», 

практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, сенсорным 

инвентарем (мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных навыков, 

предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации 

познавательных процессов, создается базовая предпосылка для овладения 

обучающимисяновыми знаниями учебных предметов: чтением, письмом, математическими 

представлениями и другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 



− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных 

связей.  

Содержание разделов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

− овладение начальными навыками адаптации в образовательной среде; 

− овладение социально-бытовыми навыками и умениями, используемыми в повседневной 

жизни и в образовательном учреждении; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, появление новых социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

− формирование самостоятельного выполнения учебных заданий, поручений; 

− использование и применение навыков коммуникации и принятых ритуалов социального 

взаимодействия; 

− осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Предметные:  

Минимальный уровень: 

− различать основные цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий, голубой), 

величину (большой - маленький), геометрические формы (квадрат, круг, треугольник, шар, куб); 

− показывать правую, левую руку с/без помощи педагога; 

− называть времена года с опорой на картинки, называть следующее время года; 

− называть время суток, дней недели с опорой на картинки; 

− обследовать и называть свойства предметов с/без помощи педагога (поверхность, вес, 

температуру); 

− переходить от одного вида деятельности к другому; 

− воспроизводить по памяти слоги и простые слова (три слога и три простых слова); 

− дифференцировать диких и домашних птиц; 

− запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной инструкции; 

− ориентироваться в условиях практических проблемных задач;  

− иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их 

роли в деятельности людей; 

− воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках, с опорой на 

свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями. 

− Достаточный уровень: 

− выполнять действия по инструкции педагога; 

− различать форму плоской фигуры при помощи зрительного восприятия и осязания;  

Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 15 часов 

Зрительная Слуховая Тактильная 

Сенсорное развитие - 26 часов 

Зрительное Слуховое Тактильное Вкусовое 

Ознакомление с окружающим (Мир природы и человека) - 6 часов 

Формирование мыслительной деятельности-17 часов 

Наглядно-действенное Наглядно-образное  Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 

Обследование обучающихся - 2 часа 



− узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, шар, куб, овоид); 

− группировать предметы и картинки по основным цветам спектра и оттенкам; 

−  уметь ориентироваться на листе бумаги: справа — слева, вверху — внизу, середина; 

− уметь последовательно называть времена года, последовательность времени суток, дней 

недели; 

− сравнивать предметы по высоте и длине, ширине и толщине, пользуясь практической и 

зрительной ориентировкой; 

− различать неречевые звуки (стук, звон, гудение, жужжание), шумы и их оттенки; 

− воспроизводить по памяти слоги и простые слова (пять слогов и пять простых слов) 

− уметь определять предметы по весу: легкий-тяжелый с открытыми и закрытыми 

глазами; 

− определять на вкус сладкие, горькие, кислые и пресные  продукты; 

− дифференцировать диких и домашних птиц; 

− составлять целое из частей (4-5 деталей); 

− анализировать проблемно-практические задачи; 

− иметь представление о мужскихи женских профессиях, дифференцировать их; 

− выполнять анализ наглядно-образных задач; 

− сопоставлять и соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

− выполнять задания на классификацию картинок без образца; 

− выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки; 

− иметь представления о количественном признаке предметов: группировать картинки по    

количественному признаку (много – один).  

Рабочая программа в 3  классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

основные направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленных на преодоление трудностей в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование 

психических новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом 

развития индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

Задачи коррекционных занятий: 

− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных 

действий и решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений 

обучающихся в познании окружающего социального и предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой на 

чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация образов 

восприятия, образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее 

на учебных предметах (чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

− систематизация образов представлений о неживой природе (вода, камни, песок, земля), о 

живой природе, явлениях природы, об их взаимосвязи, а также зависимости жизни человека и его 

деятельности от природных явлений;   

− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с 

переходом к наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное 

познание, включающее ощущение, восприятие, представления, и на рациональное познание – 

понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в 

общение с другими людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие 

познание, деятельность и общение представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании 

различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-терапия», 

практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, сенсорным 

инвентарем (мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных навыков, 

предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации 

познавательных процессов, создается базовая предпосылка для овладения обучающимися новыми 

знаниями учебных предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных 

связей.  

Содержание разделов 

Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 16 часов 

Зрительная слуховая тактильная 

Сенсорное развитие - 25 часа 

зрительное слуховое тактильное вкусовое 

Формирование мыслительной деятельности -17 часов 

Наглядно-действенное Наглядно-образное  Словесно-

логическое 

Элементарные  

математические 

представления 

Развитие элементов воображения- 6 часов 

Обследование обучающихся - 2 часа 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

− осознание себя как обучающегося, как члена семьи, одноклассника, друга; 

− формирование мотивации к обучению и познанию; 

− принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− положительное отношение к окружающей образовательной среде и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий, поручений; 

− понимание личной ответственности за свои поступки. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 



− целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции учителя; 

− различать основные цвета, геометрические формы (квадрат, круг, треугольник, овал, 

прямоугольник); 

−  группировать предметы по трем признакам формы, величины, цвета с помощью учителя; 

− определять цвета и оттенки, используя их в игровой и продуктивной деятельности по 

показу; 

− дорисовывать незаконченные геометрические фигуры; 

−  рисовать бордюры, выполнять графические диктанты на слух; 

− определять контрастные температуры предметов; различать пищевые запахи и вкусы; 

обозначать их словесно; 

− определять направление звука в пространстве; выполнять действия по звуковому сигналу; 

повторять простой ритмический рисунок; 

− выделять слова, близкие по слоговой структуре, используя помощь учителя; 

− ориентироваться в условиях практических проблемных задачах;  

− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к наглядно- 

образному мышлению, используя помощь учителя; 

− используют наглядные модели и схемы на развитие воображения, используя помощь 

учителя. 

Достаточный уровень: 

− самостоятельно выполнять действия по трехзвенной инструкции педагога; 

− самостоятельно группировать предметы по трем признакам формы, величины, цвета; 

− самостоятельно дорисовывать незаконченные изображения; 

− самостоятельно определять цвета и оттенки, используя их в игровой и продуктивной 

деятельности; 

− узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

− самостоятельно выделять слова, близкие по слоговой структуре 

− самостоятельно определять на ощупь поверхность предметов и обозначать в слове 

качества и свойства, использовать в продуктивной деятельности; 

− самостоятельно классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и 

качеств; 

− самостоятельно сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке; 

− самостоятельно действовать по звуковому сигналу; 

− выполнять анализ наглядно-образных задач; 

− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к наглядно- 

образному мышлению самостоятельно; 

− использовать наглядные модели и схемы на развитие воображения. 

Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год 

(2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

основные направления работы. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

основные направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленных на преодоление трудностей в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование 

психических новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом 

развития индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

Задачи коррекционных занятий: 

− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных 

действий и решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 



− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений 

обучающихся в познании окружающего социального и предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой на 

чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация образов 

восприятия, образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее 

на учебных предметах (чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с 

переходом к наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления; 

− развитие элементов воображения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное 

познание, включающее ощущение, восприятие, представления, и на рациональное познание – 

понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в 

общение с другими людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие 

познание, деятельность и общение представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании 

различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-терапия», 

практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, сенсорным 

инвентарем (мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных навыков, 

предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации 

познавательных процессов, создается базовая предпосылка для овладения обучающимися 

новыми знаниями учебных предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и 

другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных 

связей.  

Содержание разделов 

Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 16 часов 

Зрительная слуховая тактильная 

Сенсорное развитие - 25 часа 

Зрительное Слуховое Тактильное вкусовое 

Формирование мыслительной деятельности - 17 часов 

Наглядно-действенное Наглядно-образное  Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 



Развитие элементов воображения - 6 часов 

Обследование обучающихся - 2 часа 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

− активизация самостоятельности в выполнении заданий, поручений, договоренностей;  

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− определение адаптационных возможностей ребенка при переходе на основной уровень 

обучения; 

− осмысление роли обучающегося в образовательном учреждении; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные:   

Минимальный уровень: 

− различать основные цвета, величину, геометрические формы (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал, ромб, трапеция) с помощью учителя; 

−  составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков с опорой на 

образец, используя помощь учителя; 

− использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

− дорисовывать недостающие части рисунка, используя помощь учителя; 

−  рисовать бордюры, выполнять графические диктанты на слух; 

− пользоваться простой схемой-планом; 

− определять на ощупь форму предмета по словесному описанию, передавать ее в лепке и 

рисунке с помощью учителя; 

− определять вкусовые характеристики предмета в собственных высказываниях с опорой 

на образец; 

− запоминать наборы слов и словосочетаний из предложенного текста (2-3 повтора); 

− ориентироваться в условиях практических проблемных задачах;  

− осмысливать ситуации, содержание картины на основе аналитико-синтетической 

деятельности с помощью вопросов учителя; 

− оперировать смыслом, пониманием переносного смысла, дифференцированности 

− и целенаправленности суждений с помощью учителя; 

− расчленять воображение предмета на составные части и воссоздавать сложные формы 

из частей (5-6 частей). 

Достаточный уровень: 

− самостоятельно различать основные цвета, величину, геометрические формы (квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал,  ромб, трапеция); 

− самостоятельно дорисовывать недостающие части рисунка; 

− самостоятельно составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных 

оттенков; 

− пользоваться сложной схемой-планом;  

− самостоятельно определять на ощупь форму предмета по словесному описанию, 

передавать ее в лепке и рисунке; 

− запоминать наборы слов и словосочетаний из предложенного текста (1-2 повтора); 

− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к наглядно- 

образному мышлению самостоятельно; 

− самостоятельно оперировать смыслом, понимать переносный смысл, демонстрировать 

дифференцированностьи целенаправленность суждений; 

− самостоятельно отбирать  заместителей для обозначения предметов или явлений; 

− использовать наглядные модели и схемы на развитие воображения. 

 

 


