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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию. 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классов 

МБОУ «Октябрьская СОШ»(далее - Организация) разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реали-

зации и планируемым результатам освоения на основе федеральной адаптированной основной  обра-

зовательной программы (ФАООП) – вариант 1. 

АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» реализуется совместно с другими обучающимися инклюзивно.  

Определение варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) осуществлено на основерекомендаций психолого-медико-педагогической (далее 

- ПМПК), сформулированных по результатам их комплексного психолого-педагогического обследо-

вания. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

В основу разработки АООП МБОУ «Октябрьская СОШ»  для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся слегкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребно-

стей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики раз-

вития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определя-

ется 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, обеспе-

чивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, воз-

можность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельно-

сти и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базо-

вых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жиз-

ненной компетенции,составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП МБОУ «Октябрьская СОШ»  обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образо-

вания, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский ха-

рактер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
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- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливаю-

щий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом осо-

бых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изу-

чаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, 

имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных 

представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов пове-

дения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 

младшего достаршего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей 

и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входя-

щими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных 

областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающийвозможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступ-

ной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной де-

ятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в услови-

ях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обу-

чающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы в соответствии с требованиями 

Стандарта. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы опреде-

ления достижения этих целей и результатов. 

 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание образованияобучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (вариант 1). Организационный раздел определяет общие рамки организаци-

иобразовательного процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 
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- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

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

психолого-медико-педагогического обследования. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Цель реализации АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушении) —создание условий для максимального удовлетворения особых обра-

зовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП МБОУ «Октябрьская 

СОШ»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 (нрав-

ственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с при-

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

- достижение планируемых результатов освоения АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образова-

тельных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, прове-

дения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с исполь-

зованием 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 об-

щественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Сроки реализации АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» для обучающихся с умственной отстало-

стью(интеллектуальными нарушениями)  на II ступени составляет 5 лет. 

Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обу-

чающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с лёгкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) относятся: 

- введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих формирова-

нию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, целенаправленное 

формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

- опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных процессов, 

овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающихся с окру-

жающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогиче-

скими работниками и другими обучающимися; 

- раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и творческой дея-

тельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

- психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы организации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)  

Освоение обучающимися АООП в МБОУ «Октябрьская СОШ», которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, по-

скольку именно они обеспечивают овладениекомплексом социальных (жизненных) компетенций, не-

обходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отс талостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокуль-

турным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные каче-

ства и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные уста-

новки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

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

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях,онасущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных социальных ситу-

ациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчи-

вости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творче-

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

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» включают освоенные обуча-

ющимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их примене-

ния. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет  два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточ-

ный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдель-

ными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими образо-

вания по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигаетминимального 

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

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных пред-

ставителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 

или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по учебным предметам за 

курс обучения на II этапе 

 

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 учителя; 

- образование слов с новым значением с опорой на образец; 

- представления о грамматических разрядах слов;  

- различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
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- использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на осно-

ве готового или коллективного составленного алгоритма; 

- составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

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

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

теля); 

- нахождение в тексте однородных членов предложения; 

- различение предложений, разных по интонации; 

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

- участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его те-

мы 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 содер-

жанию текстов (после предворительной 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 пе-

дагогического работника; 

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

ческого работника; 

- заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для вне-

классного 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 приста-

вок и суффиксов с опорой на схему; 

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

- определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилага-

тельного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

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

ством учителя); 

- пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

- составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

- установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, 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 учителя) различных по цели высказывания; 

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

учителя); 

- 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 по-

сле 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 орфо-

эпии; 

- ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное чте-

ние); 

- определение темы художественного произведения; 

- определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

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

- формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

- различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

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

ния и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью педа-

гогического работника); 

- пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

контекст; 

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

ческого 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 (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, вычи-

тание, 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 использо-

ванием микрокалькулятора; 

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

ны, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

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

сятая 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, мно-

гоугольников, 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 безопасных для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичных приемов работы, выполнение ком-

пенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
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- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками). 

 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда чисел в пределах 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, дли-

ны, массы, времени, площади, объема; 

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

мерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

- письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, получен-

ными 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 мик-

рокалькулятора; 

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

ствия; 

- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пи-

рамида, призма, цилиндр, конус);  

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

угольного параллелепипеда; 

- вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

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

гоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных относи-

тельно 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 без-

опасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные прие-

мы 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 необхо-

димой информации; 

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

струментов ИКТ. 

 

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 ископае-

мые); 

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

в жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
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- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки пе-

дагога. 

Достаточный уровень: 

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

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

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

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

сификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медо-

нос; 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 учителя (при наличии предваряющего и итогового кон-

троля), 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 объ-

ектов 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 изу-

ченных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

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

ники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

- описание особенностей состояния своего организма;   

- знание названий специализации врачей; 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растени-

ями, 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: 

- представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, орга-

нами 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 класси-

фикаций на основе выделения общих признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слай-

ды, рисунки, схемы); 

- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 
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- 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) по-

мощи педагога (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 из-

менения в результате природных и антропогенных воздействий; 

 

- нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

- применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы; 

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей обла-

сти. 

 

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 учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюде-

ние 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 практиче-

ских задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового обслужива-

ния; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

- представления о различных видах средств связи; 

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

дицинских 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, самостоятель-

ное 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, пол-

ководцев, 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; 
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- 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 и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в раз-

личные организации социального назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

- использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

- участие в беседах по основным темам программы; 

- высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью педагоги-

ческого работника; 

- владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владение элементами оценки и самооценки; 

- проявление интереса к изучению истории; 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной исто-

рии; 

- 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 ис-

торических 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 явле-

ниями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной обла-

сти "Искусство" на конец обучения в V классе. 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их свойств, назна-

чения, 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 поверх-

ность", "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 орга-

низация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и за-
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ключительного 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 фак-

туры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы предметов в соот-

ветствии 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 дей-

ствий; 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

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

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

шими элементами динамических оттенков; 

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

в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

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

- различение песни, танца, марша; 

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

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

грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

Достаточный уровень: 

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

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, "Дымково", "Гжель", 

"Городец", "Каргополь"); 

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

ции; 

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

ка", "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, некраси-

во, аккуратно, похоже на образец); 

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 

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

свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

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

ку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

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

ние; 

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

сти "Физическая культура" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнения-

ми по укреплению здоровья; 

- демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корриги-

рующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осан-

ки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укреп-

ления мышечного корсета; 

- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств 

человека; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

- выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий 

и времени года; 

- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, коор-

динация; 

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

ходьба на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руковод-

ством учителя); 

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

деятельности; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осан-

ку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упраж-

нений 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 подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимо-

действие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природ-

ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
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- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спор-

тивных игр. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной обла-

сти "Технология" на конец обучения (IX класс). 

 

Минимальный уровень: 

- понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дис-

циплину; 

- знать названия, свойства, происхождение некоторых материалов, изделий, которые из них изготав-

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

- знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с производ-

ственными материалами; 

- уметь отобрать самостоятельно  материалы и инструменты, необходимые для работы; 

- иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, станка) 

и его основных частей (швейная машина, кухонная плита, токарный станок); 

- знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических тре-

бования при выполнении работы; 

- владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, сверление и др.); 

- уметь читать технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия, выполнять 

трудовые операции по инструкции; 

- иметь представления о разных видах профильного труда;  

- уметь заботливо и бережно относиться  к общественному достоянию и родной природе; 

- выражать  отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нравится" и 

(или) "не нравится"); 

- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и акку-

ратности; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и результатам их ра-

боты; 

- выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения. 

Достаточный уровень: 

- уметь определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами ис-

пользуемого материала (изделия) в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

- уметь экономно расходовать  материалы; 

- уметь планировать предстоящую  практическую работу; 

- знать оптимальные и доступные технологические приемы трудовых операций  в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

- уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; 

- уметь анализировать результаты своего и чужого труда, выслушивать предложения  и мнения дру-

гих обучающихся, адекватно реагировать  на них, исправлять собственные ошибки; 

- выражать  отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нравится" и 

(или) "не нравится"); 

- комментировать и давать оценку в доброжелательной форме достижениям других обучающихся, 

высказывать свои  предложения  и пожелания; понимать  общественную значимость  своего труда, 

своих достижений в области трудовой деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы 
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Система оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы обучающимися с умственной отсталостью обеспечивает связь между требо-

ваниями стандарта и образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стан-

дарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельно-

сти образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденции развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

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

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результа-

тов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, до-

стижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базо-

вых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеоб-

разовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жиз-

ненной 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 сле-

дующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин дивидуальных особенностей раз-

вития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психиче-

ском и социальном развитии обучающихся; 

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

ОП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для это-

го необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материа-

лов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полу-

ченных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений. 

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

ными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимисясоциальными (жизненными) компе-

тенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими фор-

мирование 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. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции используется ме-

тод экспертной оценки. Она объединяет всехучастников процесса образования ребенка, всех кто мо-

жет характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома. В ее состав вхо-

дит родитель (законный представитель) ребенка, учитель, педагог- психолог, социальный педагог, 

учитель-дефектолог. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический конси-

лиум. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере 

жизненной компетенции и социальном развитии. 

Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в повседневной жизни. 

Описание объекта оценки: 

Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и познанию, социаль-

ные компетенции и личностные качества. 
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Возможные личностные результаты освоения АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заносятся в рабочие программы по 

предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной работы. 

Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися социаль-

ными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечива-

ющими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению новых знаний и 

степень самостоятельности в их применении в практической деятельности. 

Возможные предметные результаты заносятся в рабочую программу с учетом индивидуальных воз-

можностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также специфики со-

держания предметных областей. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП является достижение возможных ре-

зультатов освоения образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимися АО-

ОП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;  

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике;  

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями) 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками коммуни-

кации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, 

его социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взролыми 

способность инициировать и под-

держивать коммуникацию с взрос-

лыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуа-

циях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстника-

ми 

способность инициировать и под-

держивать коммуникацию со сверст-

никами 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуа-

циях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами комму-

никации 

способность использовать разнооб-

разные средства коммуникации со-

гласно ситуации 

 адекватность применения ри-

туалов социального взаимо-

действия 

способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодей-

ствия согласно ситуации 

Осознание себя как граждани-

на России; формирование чув-

ства гордости за свою Родину 

Сформированность положи-

тельного отношение к России, 

своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому насле-

дию,государственной симво-

лике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному 

языку,народным традици-

Элементарные представления: о гос-

ударственном устройстве и социаль-

ной структуре российского обще-

ства, о наиболее значимых страницах 

историистраны, об этнических тра-

дициях и культурном достояниисво-

его края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга, опыт ролевого взаимодей-
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ям,старшему поколению ствия иреализации гражданской, 

патриотической позиции 

Формирование уважительно-

гоотношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Сформированность уважи-

тельного отношения к тради-

циям других народов 

Способностьиспользованияэтиче-

ских норм взаимоотношений с 

людьми 

Способность вступать во взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в со-

ответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами 

Уважительное отношение к родите-

лям, к старшим, заботливое отноше-

ние к младшим 

Развитие адекватных пред-

ставлений о собственныхвоз-

можностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении 

Сформированность знаний о 

своих собственных возможно-

стях и способность примене-

ния их в различных жизнен-

ныхситуациях 

Способность решать поставленные 

задачи в зависимости от уровня по-

лученных знаний 

Способность самостоятельно приме-

нять полученные академические 

компетенции в различных жизнен-

ных ситуациях 

Способность к коммуникации в раз-

ных ситуациях социального взаимо-

действия 

Овладение социально-

бытовыми умения-

ми,используемыми вповсе-

дневной жизни 

Сформированность социально-

бытовых знаний, используе-

мых в повседневной жизни 

Способность активно включаться в 

общеполезную социальную деятель-

ность 

Способность проявлять самостоя-

тельность в использовании социаль-

но-бытовых умений 

Готовность к безопасному ибереж-

ному поведению в природе и обще-

стве 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, фор-

мирование и развитие соци-

ально значимых мотивов учеб-

ной деятельности 

Сформированность осознания 

социальной роли обучающего-

ся 

Способность осознавать соответ-

ствующих возрасту ценностей и со-

циальных ролей 

Способность к осмыслениюсоциаль-

ного окружения, своего места в нем 

Способность самостоятельно вклю-

чаться в общеполезную социальную 

деятельность 

Развитие навыков сотрудниче-

ства с взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных си-

туациях 

Сформированность навыков-

взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми 

Способность к положительному от-

ношению с окружающей действи-

тельностью 

Способность бережно и уважительно 

относиться к людям ирезультатам их 

деятельности 

Степень готовности к организации 

взаимодействия 

Формирование эстетиче-

скихпотребностей, ценностей и 

чувств 

Сформированность навыков 

эстетических потребно-

стей,ценностей и чувств 

Способность бережно относиться к 

окружающей действительности 

Способность к организацииивзаимо-

действия с окружающей действи-

тельностью и эстетическому её вос-

приятию 

Способность адекватно эмоциональ-

но откликаться на произведения ли-

тературы, музыки, живописи и др., 
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делать самостоятельный выбор и 

нести за него ответственность 

Формирование установки на-

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации 

ктворческому труду, работе на 

результат, бережному отноше-

нию к материальным и духов-

ным ценностям 

Сформированность личност-

ных навыков в разных соци-

альных ситуациях 

Готовность к безопасному ибереж-

ному поведению в природе и обще-

стве 

Способность испытывать чувство 

гордости за свою строну, бережно 

относиться к культурно - историче-

скому наследию 

Формирование готовности 

ксамостоятельной жизни 

Сформированность навыков 

коммуникации в обществе 

Способность осуществлятьсотрудни-

чество со взрослыми в разных соци-

альных ситуациях 

Способность осуществлятьсотрудни-

чество со сверстниками в разных со-

циальных ситуациях 

  Способность применять навыки 

коммуникации и нормы социального 

взаимодействия 

 

Процедура оценки достижения личностных результатов освоения АООП МБОУ «Октябрьская 

СОШ» 

 

Для оценки продвижения ребенка по компоненту «жизненной компетенции» используется метод экс-

пертной группы. Состав экспертной группы Организации ежегодно назначается и утверждается при-

казом директора школы. Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком: педагогических работников: учителей, 

учителей-логопедов, педагогов - психологов, социальных педагогов, учителей - дефектологов. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Задачей экспертной группы является выработка общей оценки достижений ребёнка в сфере жизнен-

ной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повсе-

дневной жизни - в школе и дома. 

Результаты анализа представляются в балльной форме: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью 

или после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает вывод 

о динамике развития жизненной компетенцииобучающегося с умственной отсталостью за год по 

каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей оценки и данных 

входящей оценки личностного развития (октябрь 5 класса). Оценка достижений и оценка динамики 

оформляется классным руководителем в форме характеристики личностного развития ребенка один 

раз в год. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет представить полную картину динамики. При 
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установлении оценки достижений от 0 до 4 проводится пооперациональная оценка действия для пла-

нирования коррекционной работы с ребенком на будущий год. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших АООП, соразмерно ин-

дивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям, отраженным в спе-

циальной индивидуальной образовательной программе: 

Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и познанию, социаль-

ные компетенции и личностные качества. 

Возможные личностные результаты освоения АООП заносятся в рабочие программы по предметам и 

курсам, в программы коррекционно- развивающих занятий и внеурочной работы. 

Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися социаль-

ными компетенциями, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечиваю-

щих становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Возможные личностные результаты определяются согласно особым образовательным потребностям 

каждого ребенка с умственной отсталостью на основе материалов для проведения процедуры оценки 

жизненных компетенций. 

 

Система оценки предметных результатов 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной об-

ласти и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их при-

менять в практической деятельности. 

Оценка учебных достижений-это процесс по установлению степени соответствия реально достигну-

тых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень 

развития навыков,умений, компетенций,характеризующие учебные достижения ученика в учебной 

деятельности. 

Отметка -это результат процесса оценивания, количественное выражениеучебных достижений обу-

чающихся, выраженная в баллах. 

Выставление отметки или определение балла (количественно выраженной оценки) по предметам 

производится учителем по официально принятой в школе шкале для фиксирования результатов учеб-

ной деятельности, степени ее успешности. 

 

Цели оценочной деятельности: 

- Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. 

- Развивать у ученика умение самостоятельно оценивать результат своих действий. 

- Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоро-

вье детей. 

Оценивание предметных результатов в школе начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у большинства обучающихся сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

организовывать под руководством учителя. 

Описание объекта оценки: 

Оценивается любое особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение полно-

ценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале уровней успешности достиже-

ния планируемых результатов: 

Ниже минимального (Низкий уровень достижений)- 0 баллов успешности, оценка «плохо» (отметка 

«1»). Низкий уровень освоения планируемых результатов (от 0 до15 %верно выполненных заданий) 

свидетельствует об отсутствии знаний по предмету или наличии только отдельных отрывочных 

фрагментарных понятий, нет мотивации к обучению. 

Дальнейшее обучение по программе 1 варианта практически невозможно. Достижение этого уровня 

по всем или большинству предметов являетсяоснованием для рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссией обучения ребенка по программе АООП 2 варианта. 

Пониженный минимальный уровень достижений – 1 балл успешности,оценка «неудовлетворитель-

но» (отметка «2»). Недостижение необходимого минимального уровня. Пониженный уровень дости-

жений (от15 – 35 %верновыполненных заданий)свидетельствует об отсутствии систематической ба-

зовойподготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, кото-

рые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 
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Достижение этого уровня по предметам является основанием для рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссией обучения ребенка по индивидуальному маршруту без перевода на АООП 

2 варианта. 

Необходимый минимальный уровень достижений – 2 балла успешности,оценка «удовлетворительно» 

(отметка «3»). Необходимый минимальный уровень (35– 50 %верно выполненных заданий) свиде-

тельствует о систематической базовой подготовке, о том, что учащимся освоен необходимый мини-

мум планируемых результатов, являющийся обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение необходимым минимальным 

уровнем достижений являетсядостаточным для продолжения обучения. 

Пониженный достаточный уровень – 3 балла успешности,оценка «хорошо» (отмет-

ка«4»).Превышение необходимого минимального уровня(50 – 65% верно выполненных зада-

ний).Самостоятельное решение простой типовойзадачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Достаточный уровень – 4 балла успешности,оценка«отлично» (отметка«5»). Освоение достаточного 

уровня (свыше65%верно выполненных заданий). 

Решение нетиповой задачи, где потребовалось либо применить знания по новой, изучаемой в данный 

момент теме, либо «старые» знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. 

Выше достаточного планируемых результатов, (превосходный) уровень достижений -

оценка«превосходно» (отметка«5+»).Решение«сверхзадачи»понеизученному материалу, когда потре-

бовались либо самостоятельно добытые вне уроков знания, либо новые самостоятельно усвоенные 

умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников и может являться 

основанием для рекомендации психолого-медико-педагогической комиссией обучения ребенка по 

программам для детей с ЗПР. 

 

Качественная оценка Показатель успешности (баллы 

успешности) 

5-бальная уровневая система 

Ниже минимального (Низкий 

уровень достижений) 

0 – 0 - 15% верно выполненных 

заданий 

1 (плохо)  

Возможность исправить 

Пониженный минимальный 

уровень достижений 

1 – частичное освоение мини-

мального уровня. 15 – 35 % верно 

выполненных заданий 

2 (неудовлетворительно) Воз-

можность исправить 

Необходимый минимальный 

уровень 

 

2– достаточное освоение мини-

мального уровня. 35 – 50 % верно 

выполненных заданий 

3 (удовлетворительно)  

Возможность исправить 

Пониженный достаточный 

уровень 

3 – полное освоение минималь-

ного и частичное освоение доста-

точного уровня. 

50 – 65 % верно выполненных 

заданий 

4 (хорошо). 

Право изменить 

Достаточный уровень 4–полное освоениедостаточного 

уровня. Свыше 65 % верно вы-

полненных заданий 

5(отлично) 

Выше программного доста-

точного уровня (превосход-

ный уровень) 

5– приближение или выход на 

превосходный над программным 

достаточным уровнем. Выполне-

ние заданий надостижение пла-

нируемых результатов повышен-

нойсложности 

5+ (превосходно) 

 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его сдругими детьми. 

 

№

п\п 

Вид Времяпроведе-

ния 

Содержание Формы и видыоценок 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный Фиксируется учителем в 
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уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует 

Коррекционную работу в 

зонеактуальных знаний. 

основномжурнале. 

Оцениваютсяотдельно 

задания актуального 

уровня и уровня бли-

жайшего развития. 

2 Диагностическая 

работа 

(мониторинговая) 

Проводится по 

завершению 

изучения темы 

при освоении 

способов дей-

ствия в учебном 

предме-

те.Количество 

работ зависит от 

поставленных 

учебных задач 

Направлена напроверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рам-

ках решения учебной задачи 

Результаты фиксируют-

ся отдельно по каждой 

отдельной операции 

3 Самостоятельная 

работа 

Не более одного 

раза в месяц (5- 

6 работ в год) 

Направлена с одной сторо-

ны, на возможную коррек-

цию результатов предыду-

щей темыобучения, с дру-

гой стороны, на параллель-

ную отработку и углубле-

ние текущей изучаемой 

учебной темы. Задания со-

ставляются по основным-

предметным содержатель-

ным линиям на двух уров-

нях: 

1-минимальный 

2 - достаточный 

 

Обучающийся сам оце-

нивает все задания, ко-

торые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент вы-

полненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

своюоценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяется дальней-

шие шаги в самостоя-

тельной работе обучаю-

щегося 

4 Проверочная работа 

(диктант, контроль-

ная работа) 

Проводитсяпо-

сле реше-

нияучебнойзада-

чи 

Проверяется уровень освое-

ния обучающимися пред-

метных способов действия 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учи-

тель оценивает всезада-

ния по уровням (0-1 

балл) и строит персо-

нальный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного способа 

действия 

5 Итоговая  

проверочная работа 

Май Включает основные темы 

учебного года.Задания рас-

считаны на проверку не 

только знаний, но иразви-

вающего эффекта обучения 

Философия этой формы 

оценки в смещенииак-

цента с того, что обуча-

ющийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данно-

му предмету; перенос 

педагогического внима-

ния с оценки на само-

оценку 
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Процедура оценки предметных результатов освоения АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП возможно использова-

ние технологии тестовых заданий по учебному предмету. 

Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей. Ва-

риативность заданий заключается в варьировании сложности и объема стимульного материала, спо-

соба предъявления, объема помощи при выполнении задания. Основой оценки служит анализ каче-

ства выполнения тестовых заданий. 

Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП производится учителем, по 

предметной области «Язык и речевая практика» оценка производится учителем и учителем-

логопедом совместно. 

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления среднего арифмети-

ческого из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что умеет) составляющих. В спорных 

случаях приоритетной является оценка за практические учебные умения. 

Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей производится путем 

фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, обозначенного в качестве 

возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после частичного 

выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится путем фик-

сации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания, обозначенного в 

качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в четверть 

На основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учитель делает вы-

вод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с умственной отсталостью по каждому пока-

зателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в отметку, которая проставля-

ется в классный журнал по каждому учебному предмету. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержа-

нию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они иг-

рают определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

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

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация 

в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов  усвоения обучающимися рус-

ского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю  труда. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программы учебных предметов 

1.Русский язык 

2.Чтение и развитие речи 

3.Математика 

4. Информатика 

5.Природоведение 

6. Биология 

7. География 

8. Основы социальной жизни 

9. Мир истории 

10. История Отечества 

11.Музыка 

12.Изобразительное искусство  

13.Физическая культура 

14. Труд (технология) 

Рабочие программы для 5-9 классы в соответствии с ФГОС УО даны в отдельном Приложении 1 

 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии сФедеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной общеобразо-

вательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1. и ФАООП УО 1 вариант 

Цель изучения учебного предмета «Русский язык» в старших классах является развитие коммуника-

тивно-речеваых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- - расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

- ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамма-

тических знаний и умений; 

- использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умения для решения практиче-

ских (коммуникативно-речевых) задач; 

- развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа предусматривает обучениепредмету «Русский  язык»:  

в 5 классе 4 часа  в неделю, итого 136 часов в год; 

в 6 классе 4 часа в неделю, итого136 часов в год; 

в 7 классе  4 часа в неделю, итого 136 часов в год; 

в 8 классе  4 часа в неделю, итого 136 часов в год; 

в 9 классе  4 часа в неделю, итого 132 часа в год.  

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 676 часов.  

Содержание программы по учебному предмету « Русский язык»  

Содержание предметной области «Язык и речевая практика» на II этапе освоения АООП составляют 

два предмета: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Литературное чтение (чтение)». Ком-

муникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» в старших классах имеет своей целью развитие комму-

никативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;  

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамма-

тических знаний и умений;  

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

ских (коммуникативно-речевых) задач;  
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― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и науч-

но-познавательного текстов;  

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

научно-познавательных текстов;  

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи  

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

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

кие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный  

ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изме-

нения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология   

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных 

слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Едино-

образное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Не-

проверяемые гласные и согласные в корне слов.   

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Раздели-

тельный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,  наречие, пред-

лог. Различение частей речи по вопросам и значению.  

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

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

одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после 

шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена су-

ществительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-

м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и множе-

ственном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных оконча-

ний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существи-

тельные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилага-

тельного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени прилагательного с 

существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.   

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множествен-

ном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение 

глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся 

(-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Право-

писание глаголов с –ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

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

ственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правопи-

сание личных местоимений.   

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

Правописание числительных. 

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

наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение.Простые и сложные предложения.Повествовательные, во-

просительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные.   

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью 

различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора существительного, синоними-

ческой замены и др.).  

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания пе-

ред союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи.   
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Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами и, а, но. 

Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. Сложные пред-

ложения с союзами что, чтобы, потому - что, когда, который. 

Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным 

текстом. Распространение текста.   

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. 

Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов.  

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблю-

дения, по предложенной теме, по плану.   

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному 

плану.   

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из 

практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  

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

метка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.   

Письмо с элементами творческой деятельности.  

Тематическое планирование по учебному предмету « Русский язык»  

№п/п  Название раздела, темы  Количество часов  

 5 класс  

1  Повторение.  10 час.  

2  Звуки и буквы  10час.  

3  Состав слова.  30 час.  

4  Имя существительное.  60 час.  

5  Предложение  25  

6  Повторение пройденного  5 час.  

 Итого :                               140 час  

   

 6 класс  

1  Повторение. Предложение. Текст.  8 часов.  

2  Звуки и буквы. Текст.  8 часов.  

3   Слово. Текст  28 часов..  

4  Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол.  71 час.  

5.  Имя существительное  32 часа..  

6  Имя прилагательное  24 часа.  

7  Глагол.  15 часов  

8  Предложение. Текст.  10 часов.  

9  Связная речь  9 часов.  

10  Повторение.  6 часов  

 Итого:  140 часов  

 7 класс  

1  Повторение  11 час.  

2  Состав слова  23 час.  

3  Имя существительное  16 час.  

4  Имя прилагательное  13 час.  

5  Местоимение  15 час.  

6  Глагол  30 час.  

7   Предложение  19 час.  
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8  Повторение пройденного  13 час.  

 Итого:  140 час.  

 8 класс  

1  Повторение  6 час.  

2   Состав слова  18 час.  

3  Имя существительное  20 час.  

4  Имя прилагательное  17 час.  

5  Личные местоимения  15 час.  

6  Глагол  32 час.  

7  Предложение  19 час.  

8  Повторение   13 час.  

 Итого:   140 час.  

  9 класс   

1  Повторение   6 час.  

2  Звуки и буквы   8 час.  

3  Состав слова.   11  

4  Имя существительное   13 час.  

5  Имя прилагательное   9 час.  

6  Личные местоимения   16 час.  

7  Глагол   27 час.  

8  Наречие   11  

9  Числительное   8 час.  

10  Части речи   7 час.  

11  Предложение   14 час.  

12   Повторение   6 час.  

 Итого:   136. час  

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (ЧТЕНИЕ) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение (чтение)» составлена в соответствии сФеде-

ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант и ФАООП УО 1 вариант. 

Рабочая программа предусматривает обучению «Литературное чтение (чтение)»:  

5класс 4 часа в неделю,итого 136 часов в год   

6класс4 часа в неделю, итого136 часов в год,  

7класс 4 часа в неделю, итого 136 часов в год,  

8класс 4 часа в неделю, итого 136 часов в год,  

- 9 класс 4часа в неделю, итого 132 часа в год.  

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 676 часов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение (Чтение)»  

Минимальный и достаточный уровни освоения предметных результатов по учебному  предмету 

«Чтение (литературное чтение)» 

Минимальный уровень:  

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание;  

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов;  

участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, высказывание соб-

ственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с соблюдением правил речевого этикета и 

правил работы в группе), опираясь на содержание текста или личный опыт;  

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью учителя);   

самостоятельное определение темы произведения;   
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определение основной мысли произведения (с помощью учителя);  

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мыслью произведения 

(части текста);   

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) на основе го-

тового плана после предварительного анализа;  

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов автора;  

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

учителя);  

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после предварительного 

анализа;  

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

контекст;  

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и стихотворений;  

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение небольших по 

объему и несложных по содержанию художественных произведений и научно-популярных текстов, 

выполнение посильных заданий.  

Достаточный уровень:  

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научнопознавательных тек-

стов вслух и молча;   

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  

овладение элементарными приёмами анализа художественных, научнопознавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие в их обсужде-

нии;   

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по тематике 

художественным текстам;  

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста;  

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей точки зрения;  

самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  

самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы;   

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научнохудожественной лите-

ратуры с последующим ее обсуждением;  

самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной информа-

ции;  

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; •заучивание наизусть 

стихотворений и отрывков из прозаических произведений (соответственно 12 и 3).  

Содержание учебногопредмета 

Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда).  

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

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

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

Примерная тематика произведений: 

 произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических 

понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие:  

народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:   

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

рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  присказка, зачин, диалог, произведение, герой 

(персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж, стихотворение, рифма, строка, 

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

Элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

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

лыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и само-

оценки. Формирование навыков беглого чтения.  

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

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

авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и 
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их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения 

или его части по плану.  

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

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с 

помощью учителя).  

Произведения для изучения:   

5 класс  

Устное народное творчество (считалки,заклички-поговорки, потешки , пословицы и поговорки, за-

гадки)  

Сказки.( Никита Кожемяка, Как наказали медведя. Золотые руки. Два Мороза. Три дочери.Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях. Серая Шейка.)  

Картины родной природы. Июнь. Ярко светит солнц Июльская гроза. Березка. «Вот и клонится лето к 

закату…» Осень(Сентябрь. Золотая осень. Осень. Добро пожаловать! Осенние грусти.Первый 

снег.)Зима («Чародейкою Зимою…».К зиме. Всяк по-своему. «Поет зима- аукает…». Береза. Зимняя 

дорога.)Весна.Март. « Вот уж снег последний в поле тает…».О первых проталин до первой грозы. 

Весна-красна. Грачи прилетели Заветный кораблик. В весеннем лесу. Весенние ручьи. « Гонимы 

вешними лучами…» Ворона. Подснежник. Весна. « Крупный дождь в лесу зеленом…» Черемуха. 

Весна, весною, о весне.  

О друзьях- товарищах. Колючка. Рыцарь Вася. Витя Малеев в школе и дом. « Фосфорический» маль-

чик Дорогой подарок. Твой друг.  

Спешите делать добро. Будущий олимпиец. Слепой домик. Бабка. Сухой хлеб. Люся. Труд .Огромное 

небо.  

О животных. Тема и Жучка. Желтухин. Кот Ворюга. Про обезьянку. Дачники. Из рассказов Олены  

Даниловны. Будь человеком.  

Из прошлого нашего народа. На поле Куликовом .Рассказы о войне 1812 года. «…И снится ей жаркое 

лето…».Белый пудель. Снега, поднимитесь метелью. У могилы неизвестного солдата.   

Из произведений зарубежных писателей. Гаврош. Приключение Тома Сойера. Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями. Русалочка  

6 класс   

1 Моя Родина.  

В.Песков «Отечество», М.Ножкин «Россия», М.Пришвин «Моя Родина». 

2.Золотая осень.  

В. Бианки «Сентябрь», И.Бунин «Лес, точно терем расписной», Ю.Качаев «Грабитель», Б.Житков 

«Белый домик». А.Белорусец «Звонкие ключи», К.Паустовский «Заячьи лапы», И.Тургенев «Осенний 

день в берёзовой роще», Е.Носов «Хитрюга», В.Бианки «Октябрь».  

3.Великая радость - работа.  

С. Михалков «Будь человеком», Б.Заходер «Петя мечтает», По Д.Биссету «Слон и муравей», По 

Д.Биссету «Кузнечик Денди», Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой», Дж. Родари «Пугов-

кин домик».  

4.Страницы истории.  

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник», Ф.Глинка «Москва», В.Бианки «Ноябрь», По А. 

Алексееву «Без Нарвы не видать моря», По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге», Е. Холмого-

рова. «Великодушный русский воин».  

5.Что такое хорошо, что такое плохо. 

По Е.Носову «Как Незнайка сочинял стихи», Е.Пермяк «Тайна цены», По переводу  

Д.Гальпериной «Здравствуйте».  

6.Здравствуй, гостья – Зима.  

В.Бианки «Декабрь», Е.Благинина «Новогодние загадки», А.Никитин «Встреча зимы»,  

А.Дорохов «Тёплый снег», А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», Д.Хармс «Пушкин», В.Бианки 

«Январь», Х.-К. Андерсен «Ель», А.Чехов «Ванька», И.Никитин «Весело сияет» (отрывок), И. Сури-

ков «Белый снег пушистый», М.Зощенко «Лёля и Минька», Ю.Рытхэу «Пурга», Ю.Дмитриев «Таин-

ственный ночной гость», В.Бианки «Февраль», С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев», По Х.-К. Андер-

сену «Снежная королева».  

7.Весна – красна.  

С.Смирнов «Первые приметы», В.Бианки «Март», По В.Песков. «Весна идёт», 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 шатёр свой голубой», В.Бианки 

«Апрель», К.Паустовский «Стальное колечко».  
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8.Рассказы о животных  

По В.Астафьеву «Злодейка», По Е.Барониной «Рассказы про зверей», В.Драгунский «Кот в сапогах», 

Д.Хармс «Заяц и Ёж», И.Крылов «Зеркало и Обезьяна», По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави».  

9.Рассказы, сказки, стихи для детей  

В.Набоков «Дождь пролетел…», В.Бианки «Май», М.Дудин «Наши песни спеты о войне», 

В.Медведев «Звездолёт «Брунька», По К.Паустовскому «Корзина с еловыми шишками», По А. де 

Сент – Экзюпери «Маленький принц», В. Астафьев «Зорькина песня», Н.Рыленков «Нынче ветер…»  

Произведения для внеклассного чтения:  

М.Пришвин «кладовая солнца», «Лесной хозяин», В.Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голу-

бые лягушки», Сказки Д.Биссета (В книге «Забытый день рождения»).  

Дж.Родари «Путешествие голубой стрелы». Л.А.Кассиль «Улица младшего сына», А.Толстой «Золо-

той ключик или приключения Буратино», В.Бианки «Сумасшедшая птица», «Морской чертёнок», 

С.Маршак «Быль – небылица», «Мистер – Твистер», К.Г.Паустовский «Золотой ясень», «Кот – ворю-

га», «Прощание с летом».  

7 класс  

Устное народное творчество. .Сказки .Сивка-бурка .Журавль и Цапля. Умный мужикБылина. Три по-

ездки Ильи Муромца. Народные песни. « Ах, кабы на цветы не морозы…» .По улице мостовой 

.Пословицы, Загадки. 

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане…, Лебеди. Зимний вечер. У Лукоморья.  

М.Ю.Лермонтов. Бородино.  

И.А. Крылов. Кукушка и Петух. Волк и Журавль. Слон и Моська.  

Н.А.Некрасов  Несжатая полоса. Несжатая полоса.  

Л.Н.Толстой. Кавказский пленник.  

А.П.Чехов.Хамелеон.  

В.Г.Короленко. Дети подземелья.  

М. Горький. Детство. В людях.  

М.В.Исаковский. Детство. Ветер. Весна.  

К.Г.Паустовский. Последний черт.  

М.М Зощенко. Великие путешественники.  

К. М. Симонов. Сын артиллериста.  

В.П.Катаев. Флаг.  

Н.И.Рыленков. Деревья. « Весна без вещуньи- кукушки…». « Все 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.  

К.Я.Ваншенкин. Мальчишка. Снежки.  

8 класс  

Сказки. Волшебное кольцо. Пословицы и поговорки.  

Баллады. Перчатка.Нашла коса на камень 

Былины .Садко.  

А. С. Пушкин. Публичное испытание. Записки о Пушкине. Памятник. « Во глубинесибирских 

руд…», Зимнее утро. И. И. Пущину. Няне. Сожженное письмо. « Я вас любил…», Сказка  о попе и о 

работнике его Баллде.  

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Родина. Парус. Сосна. Песня про царя Ивана Васильевича, молодо-

го опричника и удалого купца Калашникова. И.А.Крылов. Волк на псарне. Осел и Соловей. Муха и 

Пчела. 

Н. А. Некрасов Размышление у парадного подъезда « В полном разгаре страда деревенская…», Мо-

роз, Красный нос. Русские женщины. И. С. Никитин Русь. Утро на берегу озера.  

И.С. Тургенев. Муму.  

Л. Н. Толстой. После бала.  

А.П. Чехов. Лошадиная фамилия  

В.Г. Короленко. Слепой музыкан  

М. Горький. Макар Чудра.  

С.Есенин. « Спит ковыль» Пороша. « Отговорила роща золотая…»  

А.П. Платонов. Разноцветная бабочка.  

А. Н. Толстой.Русский характер  

Н. А. Заболоцкий.Некрасивая девочка 

К. Г. Паустовский.Телеграмма 
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Р. И.Фраерман Дикая собака Динго, или повесть о  Первой любви. Л. А. Кассиль «Пекины  бутсы».  

А. Т. Твардовский.  Василий Теркин  

В. М. Шукшин. Гринька Малюгин.  

В. П. Астафьев. Последний поклон.  

Р. П.  Погодин.Алфред.  

А. А. Сурков. Родина.  

9 класс  

Устное народное творчество 

 Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…».  

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). «Сказка про Василису Премудрую», сказка «Лиса 

и тетерев».  

Произведения русской литературы ХIХ века 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении).  

И.А. Крылов Басня «Кот и Повар» (в сокращении). А.С. Пушкин Поэма «Руслан и Людмила» (в со-

кращении), повесть «Барышня – крестьянка» (в сокращении).  

М.Ю. Лермонтов Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); «Баллада». Н.В. Го-

голь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении).  

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша».  

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это утро, ра-

дость эта…».  

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил».  

Произведения русской литературы ХХ века 

М. Горький «Песня о Соколе».  

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» (в сокращении).  

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…».  

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер».  

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении).  

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб».  

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня».  

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова».  

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц).  

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о 

прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Темы уроков внеклассного чтения 1. Сказки о жи-

вотных.  

В. М.Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому».  

Заметки из газет на тему «Моя семья».  

Повести из книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие».  

Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег», «Батальоны просят огня».  

Рассказы о труде сверстников.  

Просмотр фильма по рассказу М. Шолохова «Судьба человека».  

Ю. И. Коваль «Приключения Васи Куролесова».  

Произведения для заучивания наизусть(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок) 

Русская народная песня «Колыбельная».  

И. А. Крылов «Кот и Повар».  

А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок).  

М. Ю. Лермонтов «Тучи».  

М. Ю. Лермонтов «Баллада» (отрывок).  

Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок).  

А. А. Фет «Это утро, радость эта».  

М. Горький «Песня о Соколе» (прозаический отрывок).  

М. И. Цветаева «Красною кистью».  

С. А. Есенин «Нивы сжаты».  

Н. М. Рубцов «Зимняя дорога»  
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2.2.3. МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии сФедеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1 вариант и ФАООП УО вариант 1. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета на 

1 этапе обучения. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход т исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математики в 5-9 классах решаются следующие задачи: 

- дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

- воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа предусматривает обучение математике:  

класс 4 часа в неделю, итого 136 часов в год  

класс 4часа в неделю, итого136 часов в год, 

класс 3 часа в неделю, итого 105 часов в год,  

8 класс 3 часа в неделю, итого 105 часов в год,  

9 класс 3 часа в неделю, итого102 часов в год.  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета « Математика»   

Минимальный уровень: 

-знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в пре-

делах 1 000 000;  

-знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; знать названия, обозначе-

ния, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема;  

-выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при изме-

рении в пределах 1 000 000 (легкие случаи);  

-выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, полученными 

при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем использования микрокалькулято-

ра;  

-выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые знаменатели;  

-выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений путем исполь-

зования микрокалькулятора;  

-выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с ис-

пользованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микро-

калькулятора; находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли  

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; решать все простые задачи, составные 

задачи в 3-4 арифметических действия; решать арифметические задачи, связанные с программой 

профильного труда; распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кри-

вая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус);  

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, много-

угольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно 

оси, центра симметрии;  

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллеле-

пипеда (куба); применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в пре-

делах 1 000 000; присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми группами 

(по 2,  
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20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; знать табличные случаи 

умножения и получаемые из них случаи деления;  

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени, площади, объема;  

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби;  

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при измере-

нии в пределах 1 000 000 (легкие случаи);  

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, полученными 

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

арифметического действия;  

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и разные зна-

менатели (легкие случаи);  

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

помощью обратного арифметического действия;  

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с ис-

пользованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микро-

калькулятора; находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли  

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора;  

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; решать все простые за-

дачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; решать арифметические задачи, связанные с 

программой профильного труда; решать задачи экономической направленности;  

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллело-

грамм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, много-

угольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно 

оси, центра симметрии;  

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллеле-

пипеда (куба); вычислять длину окружности, площадь круга; применять математические знания для 

решения профессиональных трудовых задач. 

Содержание учебного предмета 

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

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

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

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

измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). 

Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измере-

ния емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки 

(1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадрат-

ный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квад-

ратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический мил-

лиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический 

метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение одно-

родных величин. Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. За-

пись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и обрат-

ное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Все виды устных вычислений с разрядными единицами в 

пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000.  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Нахож-

дение неизвестного компонента сложения и вычитания. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). Сложение и вычитание чисел, по-

лученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 

100 000. Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число.  

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических 

действий. Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре делах 1 000 000 с це-
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лыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычисле-

нием на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Срав-

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

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

знаменателями. Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. Основ-

ное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена 

мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числа-

ми, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю (легкие случаи). Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Нахождение одной или 

нескольких частей числа. Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Выражение десятич-

ных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Сложение и вычитание десятичных дробей 

(все случаи). Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

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

десятичной дробью. Нахождение десятичной дроби от числа. Использование микрокалькулятора для 

выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. 

Нахождение нескольких процентов от числа.  

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

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравне-

ние. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на пропорцио-

нальное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (ско-

рость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изго-

товления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимо-

сти (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец,  

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра много-

угольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи.   

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кри-

вая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для выполнения построе-

ний.  

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

(пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные).Углы, 

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

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, геомет-

рические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение геометри-

ческих фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии.  

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

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

называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности пря-

моугольного параллелепипеда (в том числе куба). Объем геометрического тела. Обозначение: V. Из-

мерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Геометрические 

формы в окружающем мире. 

 

2.2.4. ИНФОРМАТИКА 

2.2.4.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) вариант 1 и ФАООП УО. 
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Освоение учебного предмета «Информатика» на этапе получения основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информации; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя без-

опасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приё-

мы работы и реализацию задач: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дисциплин 

таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др.; 

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме.  

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами ра-

боты с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики бу-

дет способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуаль-

ных возможностей. 

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, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. 

Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. Организация 

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

папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных носите-

лях. 

2.2.4.2. Общая характеристика предмета 

Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и способствует овладению обу-

чающимися практическими умениями применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни 

в различных бытовых, социальных и профессиональных ситуациях. Информатика – это естественно-

научная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах различ-

ной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, развивае-

мые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и ком-

муникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современ-

ной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  освоен-

ные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных жизненных 

ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на фор-

мирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, кото-

рые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессио-

нальную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, инфор-

мационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе тре-

бует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации соб-

ственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имею-

щийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 
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2.2.4.2. Место в учебном плане 

  Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика», относится к обяза-

тельной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), рассчитан на 35 часов, что составляет 1 час в неделю. 

2.2.4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения предмета «Информатика» 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АО-

ОП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух видов результатов: лич-

ностных 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 социокуль-

турным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

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

ценностные установки.  Планируемые личностные результаты учитывают типологические, возраст-

ные 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 до-

статочному. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в 

АООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Личностные результаты: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-

мых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

нимания и сопереживания чувствам других людей; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

ский народ и историю России; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Планируемые предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-

ные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-

ные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

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

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходи-

мой информации; 

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

струментов ИКТ. 

7 класс 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-

ные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-

ные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходи-

мой информации; 

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

струментов ИКТ. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

требования техники безопасности при работе с персональных компьютером и правила поведения в 

компьютерном классе; 

название и назначение основных устройств компьютера; 

последовательность включения и выключения компьютера; 

основные элементы окон Windows; 

назначение групп клавиш клавиатуры, назначение клавиш Enter, Shift, Delete, Backspace; 

порядок запуска стандартных приложений Калькулятор, Блокнот, Paint и пр.;  

правила набора и редактирование текста; 

способы сохранения документов. 

Учащиеся должны уметь: 

включать и выключать компьютер; 

выполнять действия с помощью манипулятора мышь; 

выделять и перемещать объекты на рабочем столе; 

создавать, сохранять, переименовывать, удалять файлы и папки; 

настраивать вид папки; 

сохранять файлы и папки на внешних носителях; 

разворачивать, сворачивать, закрывать окна и изменять размер окон; 

запускать программы из меню Пуск; 

выполнять арифметические действия с помощью приложения Калькулятор; 

набирать, редактировать текст в редакторе Блокнот; 

создавать изображения в редакторе Paint; 

выводить на печать текстовые и графические файлы; 

перемещаться по тексту с помощью манипулятора мышь, клавиатуры, полосы прокрутки. 

9 класс 

Личностные 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-

мых 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; 



38 

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

нимания и сопереживания чувствам других людей средствами литературных произведений; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

ский народ и историю России; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

средствами литературных произведений. 

Предметные (АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный; минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся).  

Минимальный уровень: 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении; 

- выполнение  элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

мичные приёмы работы; 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении; 

- выполнение  элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

мичные приёмы работы; 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

- пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необхо-

димой информации; 

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

струментов ИКТ. 

Результаты освоения учебного курса, предмета и система их оценки. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием обра-

зовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, спо-

собность их применять в практической деятельности. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевремен-

ность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование инфор-

мации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и не-

достатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информаций. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память).  
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Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Обработка ин-

формации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменени-

ем формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная па-

мять, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоя-

нию на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: системное про-

граммное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компью-

терные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирова-

ние компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, имено-

вание, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная 

графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов 

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диа-

грамм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение измене-

ний. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумера-

ция страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный 

код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие мульти-

медиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

8 класс 

Понятие об информации и ее источниках  

Понятие информации и информационные процессы Виды информации в современном мире.  Практи-

кум «Воспроизведение видеофайлов». 

Источники информации. Персональный компьютер как средство получения, передачи, переработки и 

хранения текстовой, числовой, графической, звуковой, видеоинформации . Практикум «Воспроизве-

дение аудиофайлов». 

   Знакомство с персональным компьютером и его компонентами  

Техника безопасности при работе с персональным компьютером. Правила поведения в компьютер-

ном классе. Основные устройства персонального компьютер. Назначение каждого из устройств.  

Практикум «Подключение внешних устройств (мышь, Flash-память, клавиатура, монитор)». 

   Дополнительные устройства персонального компьютера: манипулятор мышь, принтер, звуковые 

колонки. Их назначени. Игра «Собери компьютер». 

Рабочий стол Windows, манипулятор мышь, приемы работы с манипулятором мышь. 

Вид рабочего стола, знакомство с элементами рабочего стола Windows .  

   Основные приемы работы с манипулятором мышь: перемещение, выделение, выполнение действий 

с помощью нажатия левой и правой кнопки мыши . Практикум «Использование контекстного меню 

мыши». 

    Меню Пуск. Стандартные приложения Windows  

Структура меню Пуск, перемещение по меню, запуск программы из меню Пуск (Калькулятор, блок-

нот, Paint), изучения приемов работы со стандартным приложением «Калькулятор», закрытие меню . 

Практикум «Меню Пуск. Запуск Приложений. Приложения Калькулятор, Блокнот, Paint». 
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Знакомство с окнами Windows (на примере папки «Мой компьютер»), основные элементы окна: сво-

рачивание, разворачивание, закрытие, изменение размера, прокрутка. Практикум «Работа с окнами». 

      Клавиатура. Назначение групп клавиш  

Группы клавиш клавиатуры. Алфавитные и цифровые клавиши, их расположение   

Клавиши управления курсором. Клавиши «Enter», «Shift», «Delete», «Backspace».Малая цифровая 

клавиатура.  

     Файловая структура Windows  

Файлы и папки.  Практикум «Настройка вида папки» 

Имена файлов и папок. Практикум «Организация папок» 

Создание новых файлов и папок. Практикум «Сохранение на внешних носителях файлов и папок». 

      Копирование и удаление файлов и папок. Практикум «Создание, именование, сохранение, пере-

нос и удаление папок и файлов». 

Текстовый редактор «Блокнот»  

     Запуск программы Блокнот. Знакомство с элементами окна Блокнот: заголовок, панель инстру-

ментов (стандартная), рабочее поле, полоса прокрутки (2 часа). Практикум «Запуск редактора Блок-

нот. Создание текста». 

Операции с текстом: правила набора текста (прописная буква, знаки препинания, пробел между сло-

вами, удаление символа) . Практикум «Работа с элементами окна редактора Блокнот» 

Редактирование текста: выбор языка, перемещение по тексту, выделение слова, фрагментов текста, 

копирование, вставка . Практикум «Операции с текстом». 

Форматирование текста: размер и начертание шрифта. Перенос по словам . Практикум «Редактиро-

вание текста». Практикум «Форматирование текста». 

Сохранение документа, способы сохранения документа. Печать документа. Практикум «Сохранение 

текстового файла», «Печать текстового файла». 

Графический редактор «Paint»  

Запуск программы «Paint». Знакомство с элементами окна программы. Набор инструментов рисова-

ния . Практикум «Использование графических примитивов». 

Атрибуты рисунка. Практикум «Изменение атрибутов рисунка» 

Создание изображения. Сохранение и печать графического файла. 

9 класс 

Общая характеристика. Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и способ-

ствует овладению обучающимися практическими умениями применения компьютера и средств ИКТ 

в повседневной жизни в различных бытовых, социальных и профессиональных ситуациях. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; кла-

виатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. Вывод текста на прин-

тер. 

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, готовыми материалами на электронных носите-

лях. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых дан-

ных (с использованием различных технических средств: фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.). 

Сканирование рисунков и текстов. Организация системы файлов и папок, сохранение изменений в 

файле. Распечатка файла. Использование сменных носителей (флэш-карт), учёт ограничений в объё-

ме записываемой информации. 

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых сло-

варях и справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. Структури-

рование информации, её организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 
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Распределение часов по разделам 

7 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Информация и информационные процессы  12 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации  7 

3 Обработка графической информации  3 

4 Обработка текстовой информации  8 

5 Мультимедиа  5 

 Итого часов 35  

 

8 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Понятие об информации и ее источниках  4 

2 Знакомство с персональным компьютером и его компонентами  3 

3 Рабочий стол Windows, манипулятор мышь, приемы работы с ма-

нипулятором мышь 

3 

4 Меню Пуск. Стандартные приложения Windows  3 

5 Клавиатура. Назначение групп клавиш  3 

6 Файловая структура Windows  4 

7 Текстовый редактор «Блокнот»  12 

8 Графический редактор «Paint»  5 

 Итого часов 35  

 

9 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Общая характеристика. 3 

2 Практика работы на компьютере: 5 

3 Работа с простыми информационными объектами 7 

4 Работа с цифровыми образовательными ресурсами 3 

5 Технология ввода информации в компьютер 10 

6 Поиск и обработка информации 7 

 Итого часов 35  

 

2.2.5. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-

зом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) вариант 1 и ФАООП УО.  

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвое-

нию систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются:  

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе;  

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  направления-

ми  природоохранительной  работы;  

― воспитание социально значимых качеств личности.  

     В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, 

память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, клас-

сифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.  

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в 

младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной коррекционной  

школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, 

знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными измене-

ниями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека.  
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Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первона-

чальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе I—IV классах, к система-

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

Рабочая программа предусматривает обучение природоведению:   

5 класс 2 часа в неделю, итого 70 часов в год,  

6 класс 2часа в неделю, итого 70 часов в год,  

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 6 класс составляет  140 часов.  

Планируемые результат усвоения учебного предмета «Природоведение»  

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 ископае-

мые);  

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

в жизни человека;  

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого);  

- выполнение несложных заданий под контролем учителя;  

- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки пе-

дагога.  

Достаточный уровень:  

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

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога;  

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

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

сификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медо-

нос; 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 учителя (при наличии предваряющего и итогового кон-

троля), 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 объ-

ектов и явлений;  

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;  

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Содержание учебного предмета 

Программа по природоведению состоит из шести разделов:   

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

мир», «Человек».   

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

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой обла-

сти, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. 

Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обяза-

тельного полного воспроизведения этих названий.  

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

основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для 

их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли 

и видами водоемов.  

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

учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми географиче-

скими объектами, расположенными на территории нашей страны (например: Черное и Балтийское 

моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала име-
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етознакомительный характер и не требует от учащихся географической характеристики этих объек-

тов и их нахождения на географической карте.  

При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о своем родном крае.  

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, как в це-

лом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении последующих 

разделов. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются знания, по-

лученные в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV классах. Приводятся простейшие классифика-

ции растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на характерные при-

знаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей 

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

нии могут быть указаны  представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значитель-

ная часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего 

края.  При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует 

обязательно опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к объектам природы, умение видеть её красоту.  

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

Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появле-

ния вредных привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков.  

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о живой и неживой 

природе,  полученные в курсе «Природоведение».    

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: Вселен-

ная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается 

воздух), литосфера   

(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой приро-

ды зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — частица Вселен-

ной.  

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать единство матери-

ального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.  

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов 

естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и разнообразные 

практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в ре-

альной жизни знания, полученные на уроках.  

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество экскурсий 

обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и 

явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию природоведческих 

представлений и понятий), так и содержанием учебного материала (большинство изучаемых объек-

тов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению учащими-

ся).  

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

демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты ученики мо-

гут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены основные виды 

практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень 

сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые 

совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*.  

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены межпред-

метные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V класс) и 

биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой предусматривается введение 

в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (например таких, как корень, стебель, 

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

Введение 

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

роду. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Вселенная 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды.  

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные ис-

следования.  
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Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. Сезонные изме-

нения в природе.  

Наш дом — Земля 

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

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

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

Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение 

воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух 

поднимается вверх, холодный опускается вниз.  

Движение воздуха.  

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.   

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

чение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении 

пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы за-

щиты.  

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

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

 Поверхность суши. Почва 

Равнины, горы, холмы, овраги.  

Почва — верхний слой земли. Ее образование.   

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

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и 

соли — минеральная часть почвы.  

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: спо-

собность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным 

свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам.  

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

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые 

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

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, пе-

сок, глина. 

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

горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства 

каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование.  

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

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.  

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

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

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

цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали 

и чугуна.   

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. Алюминий. 

Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость 

к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, 

теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр.  

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 

 Вода 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как жидкости: непостоян-

ство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. 

Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование 

свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной 

воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питье-

вая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — гра-

дус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, овра-

гов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в природе.  

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.   
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Экономия питьевой воды.  

Вода в природе: осадки, воды суши.   

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение мо-

рей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте.  

Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия 

Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, распо-

ложенные  на территории  нашей страны: Черное и Балтийское моря,  Уральские и Кавказские горы, 

озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - столица 

России. Крупные города, их достопримечательностями,  население  нашей страны.  

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. Разнообразие растительного мира на нашей 

планете.Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Дикорастущие 

и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произ-

растания). Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных расте-

ний. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение.  

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.).  

Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей страны.   

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.   

Красная  книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.  

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.  

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в водо-

емах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Млекопитающие 

животные своего края.  

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. Уход за 

животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, 

хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.  

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). Животный мир 

России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга своей области ( края). 

Человек 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы.  

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов.  

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.).  

Осанка (гигиена, костно-мышечная система).  

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены.  

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.   

Витамины.  

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.  

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. 

Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью.  

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны экстренной помо-

щи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня).   

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения.  

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательно-

сти. Обычаи и традиции своего края. 
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2.2.7. БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) вариант 1 и ФАООП УО.  

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении которого уча-

щиеся в 5-6 классах, получат элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи 

между данными предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание бу-

дет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и об-

щечеловеческими нравственными ценностями. 

 Учебный предмет «Биология» ставит своей целью изучение элементарных сведений, доступ-

ных школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об орга-

низме человека и охране его здоровьяи применение практических сведений в повседневной жизни 

учащимися с нарушением интеллекта.  

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи экологического, эсте-

тического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания детей и подростков. Зна-

комство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у обучающихся чув-

ство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение 

красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — часть природы, его жизнь за-

висит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений.  

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его здоровье». Рас-

пределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя из местных (регио-

нальных) условий. Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст возможность бо-

лее целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предме-

ту, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдатель-

ность, корригировать мышление и речь.  

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI классах и 

узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые тела, получают 

новые знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, 

полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы.  

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела «Растения» (VII 

класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их произрастания. 

Такое структурирование материала более доступно для понимания обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически значимые темы, 

такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др.  

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих значи-

тельную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен темами, 

близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: 

породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их содержанию и др.).  

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные си-

стемы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функ-

ций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, пе-

ремещение веществ, выделение, размножение). Это позволит обучающимся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. За счет 

некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу включены те-

мы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с распространенными 

заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию практических умений по 

данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во 

внеурочное время. 

 Основными задачами биологии являются: 

- формирование элементарных научных представлений об основных компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организме человека и его здоровье; 



47 

- формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход за домашними 

животными, выращивание комнатных и культурных растений);  

- формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать экологическому, эстети-

ческому, физическому санитарно-гигиеническому воспитанию подростков;  

- формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

- воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного отношения к природе, ее 

ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной работы;  

- воспитание социально значимых качеств личности;  

- формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-

гигиенические требования и правила здорового образа жизни; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспита-

ния и социализации учащихся. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень 

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

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение изу-

ченных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

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

ники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

- описание особенностей состояния своего организма;   

- знание названий специализации врачей; 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растени-

ями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень 

- представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, орга-

нами 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, слай-

ды, 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) по-

мощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

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

ситуациях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Адаптированной образовательной программе образования обучающихся с умственной от-

сталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) 1 вариант на изучение предмета «Биология» отводится в общем объёме 202 

часа из расчета:  

в 7 классе - 70 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю;  

в 8 классе - 70 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю; 

в 9 классе - 68 часов (33 учебных недели) по 2 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета 

РАСТЕНИЯ 

Введение 



48 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. Живая приро-

да: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений 

и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. Органы цвет-

кового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный корень). 

Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней (корне-

плод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, прямосто-

ячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, усы), строе-

ние древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни растений (до-

ставка воды и минеральных солей от корня к другим органам растения и откладывание запаса орга-

нических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. Располо-

жение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — образование пи-

тательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого явления для расте-

ний). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. Образова-

ние плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для прорастания се-

мян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, условия 

произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки съедоб-

ных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих растений. 

Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготов-

ки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других местных тра-

вянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. 

Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед упо-

треблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной книги. Лес 

— наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по годичным кольцам, а хвой-

ных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома 

«Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор литератур-

ных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением плодов и се-

мян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  
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Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные для данной 

местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности ухода, выра-

щивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными растениями. 

Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых черенков. Пересад-

ка  и  перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, обрезка. Зарисовка в 

тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего строения. Осо-

бенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в цвет-

нике.  Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего строения. Осо-

бенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних цветочных рас-

тений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних 

цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. Труд 

хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Выращивание поле-

вых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и 

хлопка. 

Сорные растенияполей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, укроп — по 

выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания. Развитие 

растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян овощных расте-

ний. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для южных регио-

нов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности размножения. Вредите-

ли сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. Рыхление меж-

дурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов плодовых деревьев. 

Экскурсия в цветущий сад. 

 ЖИВОТНЫЕ 

                                                 Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и домашние жи-

вотные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, способ 

передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 
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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 и др.). Различие по внешнему виду, местам обитания,  

питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). Характеристи-

ка на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. 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 харак-

теристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение пчел (пче-

ловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. Правила пове-

дения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сельскохозяйственных расте-

ний, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

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 пере-

движения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное использова-

ние). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура воды). Осо-

бенности 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. 

Демонстрацияживой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение пресмыкаю-

щихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж (места оби-

тания, 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). 

Демонстрацияживой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 
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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, размно-

жения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними птицами. Содержание, 

кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрацияскелета 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 (рож-

дение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, пушные и мор-

ские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, размноже-

ние. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности каждого животно-

го. 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. Особен-

ности 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, местаобитания. Охрана живот-

ных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда обитания, пи-

тание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и значение. 

Китообразные: кит,дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передвижения. Особен-

ности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу (нерпа, пятни-

стый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различных групп. 

Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрациявидеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсияв зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  

лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание кроликов. Разве-

дение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для коров. 

Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Современные 

фермы: содержание коров, телят. 
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Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. Способность к по-

еданию 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. Значе-

ние. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. Значение для 

человека. 

Демонстрациявидеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ). 

Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-гигиенические требо-

вания к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-гигиенические требо-

вания. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. Уход. Кормле-

ние. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение  

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. Органы опоры и 

движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, орга-

ны чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. Значение ске-

лета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоноч-

ник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры пре-

дупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвиж-

ные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Пер-

вая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). Наложение 

шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, движение 

животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и 

живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре местоположения отдельных 

мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц при удержива-

нии груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положение серд-

ца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы 

крови. 
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Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Профилактика сер-

дечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и нетренированного 

человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - сосудистую си-

стему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления с по-

мощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических упражнений. Обра-

ботка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись нор-

мативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы 

крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через воздух 

(пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, 

бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. Запы-

ленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, кислородная 

подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углево-

ды, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авита-

миноз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение пережевывания 

пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в 

желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. Куль-

тура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, га-

стрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеварительную 

систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны  на  крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выделения мочи 

(почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных; добрач-

ное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек в подрост-

ковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 
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Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за новорожден-

ным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение нежелательной бе-

ременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий инфекционных 

ивирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, тер-

морегуляции. 

Производные кожи: волосы,  ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических ожогах, об-

морожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. 

Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный 

участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. Гигиена сна. 

Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика травма-

тизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их профилактика. 

Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений 

слуха.  Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная чувствитель-

ность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 
 

2.2.8. ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе требований к результатам освое-

ния адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в Федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС образования обуча-

ющихся с интеллектуальными нарушениями вариант и ФАООП УО. 

Рабочая программа предусматривает обучению географии:  

6 класс 2 часа в неделю, итого70 часов в год,  

7 класс 2 часа в неделю, итого 70 часов в год,  

8 класс 2 часа в неделю, итого 70 часов в год,  

9 класс 2 часа в неделю, итого 68 часов в год.  

Общее число учебных часов за период обучения с 6 по 9 класс составляет 278 часов.  

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и есте-

ственно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщен-

ное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 
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дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и вос-

питательное значение географии.  

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в повседнев-

ной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и экологи-

ческих 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 карто-

графической грамотности и использование элементарных практических умений и приемов использо-

вания географической карты для получения географической информации; ― формирование умения 

вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий. 

 Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, 

таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать 

определения понятиям. В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучаю-

щимися АООП должно быть достижение обучающимися предметных и  личностных результатов, 

которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом планиро-

вании в виде конкретных учебных действий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень:  

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;  

- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

умение описывать географический объект по карте;  

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений;  

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

- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф.  

Достаточный уровень: 

- применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;  

- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их из-

менения в результате природных и антропогенных воздействий;  

- нахождение в различных источниках и анализ географической информации;  

- применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы;  

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей обла-

сти. 

Содержание учебного предмета 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о 

своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользования 

им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масшта кар-

ты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности Земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие 

о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  
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Вода на Земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их 

осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Ост-

рова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. Освоение космо-

са. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океа-

ны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца 

для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте ми-

ра. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова. Административное деление России.   

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в раз-

ных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. Числен-

ность населения России, его размещение. Народы России.  

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России.  

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пу-

стыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ле-

довитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.  

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия:  

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, 

природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная Евро-

па, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-

Восточная Азия. Россия.   

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и 

почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. 

Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. Национальные обычаи, 

традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяй-

ства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 

2.2.9. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» » составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Ок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями вариант 1. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.  

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем:  

- расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседнев-

ной жизни; 

- формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением 

домашнего хозяйства;  

- ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых 

умений; 

- практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; 

формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной направленно-

сти; 



57 

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с исполь-

зованием деловых бумаг); 

- развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа предусматривает обучению предмету «Основы социальной жизни»:  

5 класс - 2 час в неделю, в год 70 часов  

6 класс - 2 час в неделю, в год 70 часов,  

7 класс - 2 часа в неделю, в год 70 часов  

8 класс - 2 часа в неделю, в год 70 часов,  

9 класс - 2 часа в неделю, в год 68 часов. 

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 348 часов.  

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Минимальный уровень:  

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

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека;  

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;  

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюде-

ние 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 практи-

ческих задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового обслужи-

вания;  

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;  

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

- представления о различных видах средств связи;  

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

дицинских учреждениях);  

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения;  

Достаточный уровень:  

- знание способов хранения и переработки продуктов питания;  

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;  

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;  

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;  

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.;  

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах;  

- представления о морально-этических нормах поведения;  

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);  

- пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;  

- знание основных статей семейного бюджета;  

- коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета;  

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в раз-

личные организации социального назначения; 

Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни»  

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные (инди-

видуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила 

хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания 

ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость 

ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. Спосо-

бы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и 

приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Со-

ставление комплексов утренней гимнастики. 
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Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. Виды 

шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к 

зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, ра-

боты с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические правила 

письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной гигие-

ны подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и нарко-

тических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. Табакокурение и 

вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с 

применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилак-

тические средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней аптечке. 

Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, отравле-

ниях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова врача на 

дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.  

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды жилья: 

собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сель-

ской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, до-

мофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: по-

лив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: кормление, 

выгул, уход за внешним видом и здоровьем  домашнего питомца. Домашние животные и птицы в 

сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее распро-

страненные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых по-

мещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) поме-

щений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской местности; 

микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными приборами. 

Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назна-

чение, правила использования и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными издели-

ями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для сервировки 

стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье:полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное белье 

(льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Правила без-

опасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. Правила 

пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кон-

диционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными машинами. 

Техника безопасности.Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные сред-

ства для ручной стирки. Техника безопасности при использовании моющих средств. Магазины по 

продаже электробытовой техники (стиральных машин).  

Мебель в жилых помещениях.Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, корпусная). 

Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. Магазины по продаже раз-

личных видов мебели. 
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Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила ухо-

да за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Ви-

ды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электробытовые приборы для 

уборки помещений. Правила техники безопасности использования чистящих и моющих средств. 

Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования бытовых электро-

приборов по уборке жилого помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежеднев-

ная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профилактика по-

явления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с грызунами и насеко-

мыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с грызунами и 

насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, спор-

тивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тка-

ней. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и голов-

ных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила хранения. 

Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за 

одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных 

обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение услов-

ных обозначений на этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила ис-

пользования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, 

спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, 

крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложе-

ние заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение 

мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники без-

опасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования прачечной. 

Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость 

услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и необходимыми 

размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила возвра-

та или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, выходная и 

т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, при-

мерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для чистки 

обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из раз-

личных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила подготовки 

обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.  

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние правильного 

питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, составляющих рацион пита-

ния. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления 

пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение кипяче-

ния молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных изде-

лий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных бутербродов и 

канапе. 
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Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. Размора-

живание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного масла 

(подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Све-

жие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, 

первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеи-

вание муки.  

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при приго-

товлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия чрезмер-

ного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. Универсамы 

и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. Виды товаров: 

фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с по-

мощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и сезонные. 

Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца 

отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необхо-

димых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стои-

мость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы приго-

товления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы приготовления). 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. 

Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный 

обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. Отбор 

продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и 

расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для 

горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки, бу-

лочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. Приготовление 

изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая за-

морозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных продук-

тов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского транс-

порта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенно-

го пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость проезда. 

Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. Платформа, 

перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Рас-

писание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. Рас-

писание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, особенности 

использования. 



61 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, 

бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем 

различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправления. Упа-

ковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (сотовая). Вли-

яние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по телефону. Номера телефо-

нов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, та-

рифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в современной 

жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения дополни-

тельного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. Посещение образо-

вательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид дея-

тельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти. Структу-

ра, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших родственни-

ков; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения 

между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние 

обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, раци-

ональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби): коллекциониро-

вание чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и без-

деятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. 

Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы до-

ходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным 

статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

 

2.2.10. МИР ИСТОРИИ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Мир истории» составлена на основе требований к результатам 

освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС образова-

ния обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1.  

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа историче-

ских фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с историей развития 

человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для формирования 

нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального опыта, коррекции и 

развития высших психических функций.  

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к усвоению курса 

«История Отечества» в VII-XI классах. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека на раз-

личных исторических этапах его развития;  
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- формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и «истори-

ческом пространстве»;  

- формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других;  

- формирование умения работать с «лентой времени»; 

- формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие вы-

воды и обобщения;  

- воспитание интереса к изучению истории. 

Рабочая программа предусматривает обучению истории:  

6 класс 2 часа в неделю, итого70 часов в год 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Мир истории» 

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 оши-

бок; 

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 отно¬шение 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. 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в имени че-

ловека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. Поколения, предки, по-

томки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село), кто и когда 

его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.   

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край (область, респуб-

лика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, основные занятия жителей 

края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. Республики в 

составе Российской Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.  

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая эпоха (общее 

представление). «Лента времени».Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский ка-

лендарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, середина века, конец века, 

граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. Основные собы-

тия ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории  

История наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение исторических зна-

ний для людей.Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумизма-

тика и др.(элементарные представления на конкретных примерах). 
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Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, строительства 

и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, старинные книги, надпи-

си и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство.Историческаякарта. 

История Древнего мира  

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от современных лю-

дей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий труда и 

занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения религиоз-

ных верований.Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климати-

ческих условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение диких жи-

вотных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических условий 

на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых ору-

дий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективыдревних людей: семья, община, 

род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.  

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной среды оби-

тания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения ог-

ня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких жи-

вотных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, приго-

товление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). Изобрете-

ние электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения большого коли-

чества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных 

ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. Передвижение че-

ловека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного земледелия, 

вистории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. Ис-

пользование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, земля-

ные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства жилья у раз-

ных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Влияние 

климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Архитектурные памят-

ники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на изготовление 

мебели.Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, связанные с из-

готовлением  мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о пище че-

ловека в разные периоды развития общества. 
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Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: собиратель-

ство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение человеком животных. 

Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения.  

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление пи-

щи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. Глиняная 

посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития производства 

глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. Преимущества 

деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления одежды и 

обуви. Различия в мужской и женской одежде.  

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий среды. Виды 

одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. Совершенствование 

видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование инструментов для из-

готовления одежды. Влияние природных и климатических условий на изготовление одежды. Народ-

ные традиции изготовления одежды.Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обу-

ви в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов обуви. 

Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.   

История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, открытие 

новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение религии 

для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе 

развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое пись-

мо.Латинский и славянскийалфавит. История книги и книгопечатания.  

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой деятельности. 

Виды и направленияискусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды госу-

дарств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, гражданские сво-

боды, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. Государства 

богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет;  

рисование на темы: «Моя семья»,  «Мой дом»,  «Моя улица» и т. д.;  

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя);  

составление родословного дерева (рисунок);   

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года;  

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного столетия, одного ты-

сячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени и др. 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 
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рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, археологических 

находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;  

просмотр фильмов о культурных памятниках;   

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», 

«Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», «История одного 

памятника », «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего города»  и др. 

 

2.2.11.ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История Отечества» составлена на основе требований к результа-

там освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрь-

ская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС обра-

зования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования граждан-

ской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историче-

скому прошлому.  

Основные цели изучения данного предмета:  

- формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных приорите-

тов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять историче-

ские знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости 

высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации учащих-

ся 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, па-

мятниках; 

- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего;  

- усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода разви-

тия 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. 

Рабочая программа предусматривает обучению истории:  

7 класс 2 часа в неделю, итого 68 часов в год 

8 класс 2 часа в неделю, итого 68 часов в год 

9 класс 2 часа в неделю, итого 68 часов в год 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «История Отечества» 

Минимальный уровень: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

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

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, пол-

ководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий;  

- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 
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- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов 

о них  по вопросам учителя; 

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

- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной исто-

рии;  

- 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, де-

ятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших ис-

торических событий; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «леген-

ду»; 

- 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 явле-

ниями. 

Содержание учебного предмета 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные памятники 

истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные символы России. Глава 

нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается родословная людей. Моя родо-

словная. Счет лет в истории. «Лента времени».  

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.Восточные славяне ― предки 

русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  отношения восточных славян. Славянская семья и 

славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотноше-

ния с соседними народами и государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси.Формирование княжеской власти. Пер-

вые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире: при-

чины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Жизнь и быт 

людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и Владими-

ра Мономаха. 

Древнерусская культура.  

Распад Руси.Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― самостоятельных госу-

дарств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское княжество. Вла-

димиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. Нашествие мон-

голов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона русских городов. Значе-

ние противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его по-

литика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в духовный центр 

русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение от ино-

земного господства. Образование единого Русского государства и его значение. Становление само-

державия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв.  
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Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в Российском 

государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного управления при 

Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика Московского госу-

дарства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие про-

свещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубежеXVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. Вос-

стание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Опол-

чение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царство-

вания династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские первопро-

ходцы.  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.  

Россияв XVIII веке 

Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к 

Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регу-

лярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной вой-

ны. Петр I ― первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономи-

ческие преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена 

петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская Академия 

наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, наук и искус-

ства. 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 кресть-

ян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-

турецкие войны  второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новорос-

сии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские 

изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы,  искусства.  

Правление Павла I.  

Россия в первой половине XIX века 

Россия в началеXIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика России. 

Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои войны 

(М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). При-

чины 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 XIXвека. Развитие науки, техники, живописи, ар-

хитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. России др.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после отмены 

крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с преобразова-

нием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных народных учи-

лищ). Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование русской бур-

жуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских куп-

цов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие име-

на: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, 

А. Ф. Можайский и др. 
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Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп населе-

ния. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. Причи-

ны 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.  Ре-

формы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: А. М. Горький, В. А. Серов, 

Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и поражения 

русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. 

Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. Времен-

ное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевла-

стие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов. ОбразованиеСовета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие 

первых декретов «О мире» и «О земле». Установление советской власти в стране и образование ново-

го государства ― Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). 

Принятие первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Борьба 

между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы войны. Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время Гражданской войны: 

«военный коммунизм». Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массо-

вые выступления против политики власти (крестьянские восстания, восстаниев Кронштадте). Пере-

ход к новой экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годыXX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система государственно-

го управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― В. И. Ленина. Сосредоточение 

всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности  Сталина. 

Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Маг-

нитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в индустриализации. Стаханов-

ское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические и  социаль-

ные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод 

на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного управления 

СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 

30-е годы. Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е годы. 

Укрепление позиций страны на международной арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направ-

ления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской 

науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества.Русская эмиграция. Политика власти в от-

ношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. 

Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. Советско-

германский договор о ненападении.Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало 

Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к напа-

дению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборо-

на Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути отступ-

ления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-

панфиловцы.  

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых вооружений совет-

скими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 
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Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Зверства 

фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных лагерях. Подвиг генерала 

Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 

Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. От-

ступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Герма-

нии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной 

войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского наро-

да. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), ге-

рои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восстановление раз-

рушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положение в сельском хозяйстве. 

Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна ре-

прессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса 

СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «хо-

лодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности, 

начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное 

строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов 

к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. 

Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет 

первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «отте-

пель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция СССР1977 

г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XXII летниеОлимпийские 

игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. Со-

ветская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, соци-

альной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание первого президента СССР 

― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных отношений в 

стране. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России 

Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. 

Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). Символы государствен-

ной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт 

людей в новых экономических и политических условиях Основные направления национальной  поли-

тики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― В.В. Путин. 

Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение це-

лостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Политические  лидеры и 

общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. 

Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-политическое и 

экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой внешне-

политической  стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  день России. Прове-

дение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. 
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2.2.6. МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС образования обуча-

ющихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1.   

Рабочая программа предусматривает обучение по  предмету «Музыка» только в 5 классе 1 час в не-

делю, итого 35 часов в год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

- формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и му-

зыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю-

щей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-

трудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном от-

ношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

- пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

- протяжное пение гласных звуков, простых упражнений; 

- различение вступления, окончания песни, умение выделять паузы; 

- передача метроритма мелодии (хлопками); 

- различение музыкальных произведений по содержанию и характеру; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- представление о некоторых жанрах музыки; 

- представление о некоторых композиторах. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, так и без 

него; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с учетом 

средств музыкальной выразительности; 

- правильная передача мелодии в диапазоне си малой октавы-до 2; 

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

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, тихо); 

особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, средний, высокий), характер 

звуковедения (плавно, отрывисто), движение музыки (нисходящее, восходящее); 

- представление обо всех включенных в программу музыкальных инструментах и их звучании; 

- представление о жанрах музыки, включенных в программу; 



71 

- представление о творчестве композиторов, включенных в программу. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной дея-

тельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементар-

ного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произве-

дений 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 элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

- развитие эмоциональной отзывчивости  и эмоционального реагирования на произведения раз-

личных 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 разли-

чать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном  

произведении;  

- развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); ― ознакомление с 

пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных коллективах (ан-

самбль, оркестр);  

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и ком-

позиторская; 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 щадяще-

го 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 расправлен-

ными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, сво-

бодные руки;  

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом му-

зыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих 

пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с раз-

личными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

- пение коротких попевок на одном дыхании;  

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения пра-

вильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать глас-

ные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения;  

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью певче-

ского голоса к напевному исполнению мелодии);  

- активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива 

выученных песен в составе группы и индивидуально;   
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- развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учите-

ля и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем 

диапазоне;  

- развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; раз-

витие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в со-

провождении инструмента;  

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, 

низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой 

направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на 

слух;  

- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спо-

койного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими эле-

ментами динамических оттенков;  

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения);  

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; 

обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;  

- развитие умения использовать разнообразные  музыкальные средства (темп, динамические от-

тенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно 

тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2.  

- 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):  

- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, гра-

фическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторовклассиков и со-

временных авторов.  

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс  

Содержание:   

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; лож-

ки и др.);  

- обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;   

- обучение игре на фортепиано.  

 

2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Ок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1.   

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к предметной области «Ис-

кусство» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету 

“Рисование (изобразительное искусство)» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет  

68 часов в год (2 часа в неделю). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного пред-

мета «Рисование (изобразительное искусство)». 

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, 
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лепке, аппликации), развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предме-

та, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, леп-

ке; развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета:  

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художествен-

ного вкуса; 

- формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. Расширение 

художественно-эстетического кругозора; 

- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержа-

ние и формулировать свое мнение о них; 

- формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

- обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, инстру-

ментов 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., применяе-

мым в разных видах изобразительной деятельности; 

- формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, памя-

ти, 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). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

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», «штрихов-

ка», «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 ап-

пликации (вырезание и наклеивание); 

- рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

- применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фак-

туры предмета; 

- ориентироваться в пространстве листа; 

- размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразитель-

ной 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 апплика-

ции; 

- знать и применять выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверх-

ность», «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 тет-

ради; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в дру-

гих информационных источниках; 
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- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, не-

красиво, 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 изображе-

ние. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения переда-

вать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются 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 по-

мощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение пред-

метной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной 

иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы 

на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструмен-

ты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться ин-

струментами (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, прямоуголь-

ник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориенти-

ровка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирова-

ние умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произволь-

ного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направ-

ления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисо-

вании): 

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 подго-

товке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигу-

ры 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.  
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Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точ-

кам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных ли-

нии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с ис-

пользованием этих линии (по образцу); 

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

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (бес-

порядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисова-

ние ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубоч-

кой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; ри-

сование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», 

«аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природ-

ные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве 

и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 

аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

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

пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или об-

рывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, до-

рисовывание, 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 по-

строения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протя-

жении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, 

углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью 

красок 

Понятия:«цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Сме-

шение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
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Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоциональ-
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проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе 

уроков и во внеучебной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической подго-

товке. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень:  

- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнения-

ми по укреплению здоровья;  

- демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корриги-

рующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета;  

- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств 

человека;  

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

- выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий 

и времени года;  

- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, коор-

динация; 

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

ходьба на лыжах, плавание);  

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руковод-

ством учителя);  

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

деятельности;  

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя);  

- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;  

- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;  

- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.  

Достаточный уровень:  

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;  

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осан-

ку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упраж-

нений 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), пода-

ча строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под руко-

водством учителя);  

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне;  

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимо-

действие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природ-

ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

-  доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

-  объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

-  пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и на стадионе;  
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- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спор-

тивных игр. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыж-

ная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов вы-

делено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». 

Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также предлага-

ются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые 

имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и перестроений 

представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без предметов, содержа-

ние которых по сравнению с младшими классами в основном остается без изменений, но при этом 

возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется 

опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; 

упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, которые 

способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее совершенствова-

ние навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции психомоторной сферы 

обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не позволяют систематически заниматься 

лыжной и конькобежной подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлети-

кой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивно-

го зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные игры» и 

«Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обучающихся и развитию 

у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. 

Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополни-

тельный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры в жизни 

человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при 

травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; 

укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирова-

ния и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мя-

чами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опор-

ный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника без-

опасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к пред-

стоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетиче-

ских эстафетах. 
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Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; преодолени-

ем препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. Эста-

фетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Крос-

совый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами «от-

толкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в дви-

жущую цель.  

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство закали-

вания организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжно-

го спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; 

одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  

Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на поворотах. Вход в 

поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и 

ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении 

упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Пе-

редача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне гру-

ди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с ме-

ста. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и 

перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при 

игре в волейбол. 

Практический материал.  

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в 

движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, 

прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований.Тактика парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением мяча. 

Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. Спо-

собы владения клюшкой, ведение шайбы.Учебные игры с учетом ранее изученных правил.  
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2.2.9. ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Труд (технология)» составлена на основе требований к результатам 

освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС образова-

ния обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1.  

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание и уровень основных 

знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной обработки производственных ма-

териалов с учётом требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы. Рабочая программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и вос-

питания, развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

условий, необходимых для достижения личностных и предметных результатов при освоении учебно-

го предмета.  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в процессе формиро-

вания их трудовой культуры.  

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в обобщенном виде задачи реализации содержания учебного предмета 

включают:  

- формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах;  

- формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки 

для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

- приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание чувства това-

рищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Основные направления работы связаны с решением задач предмета: 

- 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 ми-

ре 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 опреде-

ленным 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 пер-

воначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производи-

тельном труде; 

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой дея-

тельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в пред-

метно-преобразующей деятельности; 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками инфор-

мации; 
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- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициатив-

ности. 

Коррекционные задачи направлены на: 

- коррекцию и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

- коррекцию и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обоб-

щение); 

- коррекцию и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, кон-

троль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

При реализации рабочей программы по предмету «Труд (технология)» приоритет воспитательных 

задач состоит в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной от-

сталостью, всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в общество. 

В связи с этим определены воспитательные задачи: 

- выявление и поддержка детских инициатив и самостоятельности; 

- организация ранней профориентационной работы с обучающимися, расширение знаний о совре-

менных профессиях; 

- развитие здоровьесберегающей предметно-пространственной и коммуникативной среды образова-

тельной организации и реализация ее воспитательных возможностей; 

- организация работы с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленной на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, их будущего са-

моопределения; 

- воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей жизненной ценно-

сти, как основному способу достижения жизненного благополучия человека;  

- трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям; 

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

в группах, выполняя определенный этап работы; 

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

культурного поведения. 

В Программе по учебному предмету «Труд (технология)» в 5-9 классах для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определен следующий перечень профи-

лей трудовой подготовки: «Столярное дело», «Швейное дело». Также в содержание программы 

включены первоначальные сведения об элементах организации уроков трудового профильного обу-

чения.  

Место учебного предмета «Труд (технология)» в учебном плане. 

Учебный предмет «Труд (технология)» относится к предметной области «Технология» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по учеб-

ному предмету «Ручной труд» в 5 - 9 классах рассчитана на 34 учебные недели в год и составляет: в 5 

классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 238 часов 

(7 часов в неделю), в 8 классе – 238 часов (7 часов в неделю), в 9 классе – 238 часов (7 часов в неде-

лю). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- начальные представления о собственных возможностях; о необходимости жизнеобеспечения; 

- проявление уважения к труду, людям труда, результатам труда (своего и других людей); 

- ориентация на трудовую деятельность, получение профессии;  

- наличие мотивации к творческому труду; ориентировки на результат;  

- умение ориентироваться в мире современных профессий; 

- установка на безопасный образ жизни, бережное отношение к материальным и духовным ценно-

стям;  

- способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; своего ме-

ста в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически значимые изделия 

из различных материалов; 

- проявление этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, сопереживания к чувствам других людей; 

- готовность к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты
1
  

К концу обучения в 5 классе: 

Минимальный уровень:  

- знать правила техники безопасности; 

- понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дис-

циплину; 

- знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту; 

- представления об основных свойствах используемых материалов; 

- знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с производ-

ственными материалами; 

- уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

- иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, станка) 

и его основных частей; 

- читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготовления изде-

лия; 

- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

- уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравит-

ся» / «не нравится»); 

- выполнять доступные трудовые операции (действия) по изучаемому профилю; 

- 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 дис-

циплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

- производить  с помощью педагогического работника отбор материала и инструментов, необходи-

мых для работы; 

- знать и выполнять элементарные, доступные приемы ручных операций (действий) в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

- осуществлять с помощью педагогического работника текущий самоконтроль выполняемых практи-

ческих действий и корректировку хода практической работы; 

- соблюдать правила подготовки инструмента (оборудования) к работе;  

- знать основные механизмы инструмента (оборудования);  

- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятель-

ности. 

К концу обучения в 6 классе: 

Минимальный уровень:  

- знать правила техники безопасности; 

- понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дис-

циплину; 

- 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 производ-

ственными материалами; 

- уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, необходимые 

для работы; 

- иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, станка) 

и его основных частей; 

- владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов в соответствии с изучаемым профилем; 

                                                      
1
 Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающего-

ся в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых дости-

жений.  
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- читать (с помощью педагогического работника) технологическую карту, используемую в процессе 

изготовления изделия и работать по ней, следуя инструкции, выполнять технологическую последова-

тельность при изготовлении предмета труда;  

- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

- уметь выразить свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

- 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 дис-

циплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

- производить (с незначительной помощью педагогического работника) отбор материала и инстру-

ментов, необходимых для работы, в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

- экономно расходовать материалы; 

- планировать  (с помощью педагогического работника) предстоящую практическую работу;   

- знать элементарные и доступные технологические приемы трудовых действий по профилю в зави-

симости от свойств материалов и поставленных целей (например, обработать срез, соединить, скле-

ить детали и т.д.); 

- осуществлять (с помощью педагогического работника) текущий самоконтроль выполняемых прак-

тических действий и корректировку хода практической работы; 

- соблюдать правила подготовки оборудования (инструмента, станка) к работе;  

- знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

- знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятель-

ности. 

К концу обучения в 7 классе: 

Минимальный уровень:  

- знать правила техники безопасности; 

- понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дис-

циплину; 

- знать названия основных материалов изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту; 

- иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

- знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требования при работе с производ-

ственными материалами; 

- уметь отобрать (с незначительной помощью педагогического работника) материалы и инструменты, 

необходимые для работы; 

- иметь общие представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, 

станка) и его основных частей; 

- владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов в соответствии с изучаемым профилем; 

- читать (с помощью педагогического работника) технологическую карту, используемую в процессе 

изготовления изделия и работать по ней, следуя инструкции, выполнять технологическую последова-

тельность при изготовлении предмета труда;  

- заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

- уметь выразить свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

- 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 дис-

циплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

- производить самостоятельно отбор материала и инструментов, необходимых для работы, в соответ-

ствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в зависимости 

от задач предметно-практической деятельности; 

- экономно расходовать материалы; 

- планировать  (с частичной помощью педагогического работника) предстоящую практическую рабо-

ту;   
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- знать элементарные и доступные технологические приемы трудовых действий по профилю в зави-

симости от свойств материалов и поставленных целей (например, сверление, пиление, строгание, 

пришивание и т.д.); 

- осуществлять (с незначительной помощью педагогического работника) текущий самоконтроль вы-

полняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

- соблюдать правила подготовки оборудования (инструмента, станка) к работе;  

- знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

- знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятель-

ности. 

К концу обучения в 8 классе: 

Минимальный уровень:  

- знать правила техники безопасности; 

- иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

- уметь отобрать самостоятельно материалы и инструменты, необходимые для работы; 

- иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, станка) 

и его основных частей; 

- владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, деревообработка, приготовление пищи); 

- читать самостоятельно технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия; 

- 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 в соответствии с технологической картой;   

- знать оптимальные и доступные технологические приемы трудовых операций в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

- соблюдать правила подготовки оборудования (инструмента, станка)к работе;  

- знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

- знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

- знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятель-

ности. 

К концу обучения в 9 классе: 

Минимальный уровень: 

- понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дис-

циплину; 

- знать названия, свойства, происхождение некоторых материалов, изделий, которые из них изготав-

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

- знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с производ-

ственными материалами; 

- уметь отобрать самостоятельно  материалы и инструменты, необходимые для работы; 

- иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, станка) 

и его основных частей (швейная машина, кухонная плита, токарный станок); 

- знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических тре-

бования при выполнении работы; 

- владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, сверление и др.); 

- уметь читать технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия, выполнять 

трудовые операции по инструкции; 

- иметь представления о разных видах профильного труда;  

- уметь заботливо и бережно относиться  к общественному достоянию и родной природе; 

- выражать  отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нравится" и 

(или) "не нравится"); 

- осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и акку-

ратности; 
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- проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и результатам их ра-

боты; 

- выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения. 

Достаточный уровень: 

- уметь определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами ис-

пользуемого материала (изделия) в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

- уметь экономно расходовать  материалы; 

- уметь планировать предстоящую  практическую работу; 

- знать оптимальные и доступные технологические приемы трудовых операций  в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

- уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; 

- уметь анализировать результаты своего и чужого труда, выслушивать предложения  и мнения дру-

гих обучающихся, адекватно реагировать  на них, исправлять собственные ошибки; 

- выражать  отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нравится" и 

(или) "не нравится"); 

- комментировать и давать оценку в доброжелательной форме достижениям других обучающихся, 

высказывать свои  предложения  и пожелания; понимать  общественную значимость  своего труда, 

своих достижений в области трудовой деятельности. 

Базовые учебные действия 

 Личностные учебные действия: 

- гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих других обучающихся;  

- 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: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в ситуациях коллективного взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых);  

- слушать собеседника,  

- вступать в диалог и поддерживать его,  

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия:  

- принимать цели и задачи решения практических задач;  

- осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- проявлять готовность к осуществлению самоконтроля в процессе выполнения трудового задания;  

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия:  

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

цию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, до-

ступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуаль-

ными возможностями;  

- использовать в процессе деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание учебного предмета «Труд (технология)» 

Структуру программы составляют обязательные содержательные линии (материалы, инструменты, 

технологии производства, этика и эстетика труда и др.), вне зависимости от выбора общеобразова-

тельной организацией того или иного профиля обучения. 

5 класс  

Материалы, используемые в трудовой деятельности (дерево, металл, ткань, бумага, продукты и про-

чие). Перечень основных материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и прочие). 

Знакомство с инструментами и приспособлениями: рабочие инструменты (игла, ножницы, столярный 

угольник, ножовка, шило, лобзик, молоток и др.), устройства (электровыжигатель, утюг и др.), станки 
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(швейная машина, сверлильный станок, слесарные тиски). Подготовка к работе инструментов и обо-

рудования, простейшая наладка оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия (раз-

метка, соединение деталей, обработка срезов, строгание, пиление, долбление, склеивание, отделка, 

выполнение машинных строчек и швов, пришивание пуговиц и пр.), работа по технологическим кар-

там (знакомство с техническим рисунком изделия, составление плана, умение соблюдать порядок 

выполнение операций, следовать инструкции). 

Технологии изготовления стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством пе-

дагогического работника (полочка, шкатулка, разделочная доска, полотенце, наволочка, сумка и др.). 

Применение элементарных специальных знаний в процессе изготовления изделия. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. 

Первичный инструктаж по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). Подго-

товка рабочей формы. Требования к организации рабочего места. Правила профессионального пове-

дения. 

6 класс 

Материалы, их основные свойства. Происхождение материалов (дерево, ткань, проволока и прочие). 

Условия хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, рубанок, рейсмус, нож, моло-

ток и др.), станки (швейная машина, столярный станок, слесарные тиски и проч.). Подготовка к рабо-

те инструментов и оборудования, простейшая наладка оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия (раз-

метка, соединение деталей, обработка срезов, строгание, пиление, долбление, склеивание, выполне-

ние машинных швов и пр.), работа по технологическим картам (умение соблюдать порядок выполне-

ние операций, следовать инструкции, читать простейшие чертежи).  

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством педагогическо-

го работника (подставка под горячее, пенал, косынка, фартук, ночная сорочка и др.) 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. 

Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). Требования к орга-

низации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

7 класс 

Материалы, их основные свойства, происхождение (дерево, ткань, металл, продукты, химические 

средства ухода и прочие). Условия хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, ножовка, рашпиль, плоскогуб-

цы, зубило, отвертка, кухонный инвентарь и др.), приспособления (дрель, электровыжигатель и др.), 

станки (швейная машина, сверлильный станок, слесарные тиски и проч.). Подготовка к работе ин-

струментов и оборудования, простейшая наладка оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия (раз-

метка по чертежу, соединение деталей, обработка деталей, сверление, рубка, геометрическая резьба, 

строгание, пиление, долбление, склеивание, выполнение машинных швов и пр.), работа по техноло-

гическим картам (умение соблюдать порядок выполнение операций, следовать инструкции, читать 

чертежи).  

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством педагогическо-

го работника (ручка для ножовки, дверца для тумбочки, юбка и др.) 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. 

Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). Требования к орга-

низации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

8 класс 

Материалы, их основные свойства, происхождение (дерево, ткань, металл, продукты, химические 

средства ухода и прочие). Подбор материала для изделия, рациональное использование материалов. 

Условия хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, ножовка, рашпиль, плоскогуб-

цы, зубило, отвертка и др.), электроприборы (дрель, электровыжигатель и др.), станки (швейная ма-

шина, сверлильный станок, слесарные тиски и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудо-

вания, простейшая наладка оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия (раз-

метка по чертежу, соединение деталей, обработка деталей, сверление, рубка, геометрическая резьба, 

строгание, пиление, долбление, склеивание, выполнение машинных швов и пр.), работа по техноло-

гическим картам (умение соблюдать порядок выполнение операций, следовать инструкции, читать 
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чертежи). Анализ объекта труда, снятие мерок, построение чертежа, изготовление основы, составле-

ние плана работы. 

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством педагогическо-

го работника (изготовление фурнитуры, ремонт предметов мебели, пошив халата, блузки, сарафана и 

др.).  

Представления о профессии. Правила техники безопасности (причины травматизма, противопожар-

ная безопасность в мастерской, электробезопасность оборудования).  Организация рабочего места. 

Анализ выполненной работы. Исправление недочетов. Правила работы при коллективной организа-

ции работы. 

9 класс 

Материалы, их основные свойства, происхождение (дерево, ткань, металл, продукты, химические 

средства ухода, теплоизоляционные материалы, гидроизоляционные материалы и прочие). Подбор 

материала для конкретного изделия. Правила экономного расходования материалов. Условия хране-

ния. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, ножовка, рашпиль, плоскогуб-

цы, зубило, отвертка и др.), электроприборы (электропила, электрорубанок и др.), станки (швейная 

машина, сверлильный станок, слесарные тиски и проч.). Подготовка к работе инструментов и обору-

дования, простейшая наладка оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия (раз-

метка по чертежу, соединение деталей, обработка деталей, сверление, рубка, геометрическая резьба, 

строгание, пиление, долбление, склеивание, выполнение машинных швов, обработка продуктов, при-

готовление на кухонной плите и пр.), работа по технологическим картам (умение соблюдать порядок 

выполнение операций, следовать инструкции, читать чертежи). Анализ объекта труда, снятие мерок, 

построение чертежа, изготовление основы, составление плана работы. 

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством педагогическо-

го работника (изготовление строительных инструментов, мебели, паркета, строительный ремонт, по-

шив юбки, платья и др.).  

Представления о профессии. Основы трудового законодательства. Правила техники безопасности 

(причины травматизма, противопожарная безопасность в мастерской, электробезопасность оборудо-

вания).  Организация рабочего места. Анализ выполненной работы. требования к качеству выполняе-

мых операций. Исправление недочетов. Правила работы при коллективной организации работы. 

 

2.3 Программа формирования базовых учебных действий 

Целевой раздел 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее 

― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать кор-

рекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 

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

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с ум-

ственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает само-

стоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных усло-

виях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

 БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основ-

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

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 

деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), кото-

рые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными ви-

дами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учеб-

ной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятель-

ность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.  
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Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: •определить функции и 

состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной 

деятельности обучающихся; •определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завер-

шения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отстало-

стью (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 дея-

тельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операци-

онного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформирован-

ности 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; реали-

зация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

V-IXклассы 

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 то-

варищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно вклю-

чаться 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 жиз-

ненно 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 ре-

шения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осу-

ществления; 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 кон-

троль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

                                           Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организа-

цию; 

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

цию, установление аналогий, закономерностей, причинноследственных связей) на наглядном, до-

ступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуаль-

ными 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 дей-

ствий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом 
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следует учиты вать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изуче- нии 

каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наиболь-

шей мере способствуют формированию конкретного действия. 

(V- IX классы) 

Группа БУД 

действий 

Перечень 

учебных действий 

Образовательная 

область 

Учебный       предмет 

Личностные 

учеб- ные 

действия 

Испытывать чувство гордости 

за свою страну. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение (Литера- 

турное чтение)  

 

Математика Информатика  

Природоведение Биология Гео-

графия 

 

Мир истории Основы социаль- 

ной жизни  

История Отече- ства 

Рисование (изоб- разительное ис- 

кусство) 

Музыка  

Адаптивная физическая 

культура  

 Труд 

   

Математика 

  Естествознание 

   

Человек и общество 

   

Искусство 

  Физическая куль- тура 

   

Технология 

 Гордиться школьными успе- 

хами и достижениями как соб-

ственными, так и своих това-

рищей. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение (Литера- 

турное чтение)  

 

Математика Информатика  

Природоведение Биология Гео-

графия 

Мир истории  

Основы социаль- ной жизни  

История Отече- ства 

 

Музыка 

Рисование (изоб- разительное

  ис- кусство)  

Адаптивная физическая культура 

 

Труд 

  Математика 

  Естествознание 

   

Человек и общество 

 

Искусство 

 

Физическая куль- тура 

 

 

Технология 

Адекватно эмоционально от-

кликаться на произведения ли-

тературы, музыки, живо- писи. 

Искусство 

 

 

Язык и речевая прак-

тика 

Рисование (изоб- разительное ис- 

кусство) 

Музыка 

Чтение (Литературное чтение) 
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Уважительно и бережно отно-

ситься к людям труда и ре-

зультатам их деятельности. 

Технология Труд 

Активно включаться в обще- 

полезную социальную дея-

тельность. 

Естествознание Природоведение Биология Гео-

графия 

Мир истории Основы социальной 

жизни История Отечества  Человек и общество 

Бережно относиться к куль-

турно-историческому насле- 

дию родного края и страны. 

Естествознание  

 

Человек и общество 

Природоведение  Биология Гео-

графия 

Мир истории Основы социальной 

жизни  

История Отечества 

Коммуникативны

е учебные 

действия 

Вступать и поддерживать ком-

муникацию в разных ситуаци-

ях социального взаимодей-

ствия (учебных, трудовых, бы-

товых и др.). 

Язык и речевая прак-

тика 

 

 

Математика Естествознание 

Человек и общество 

 

 

Искусство 

Русский язык Чтение (Литера- 

турное чтение)  

Математика Информатика При-

родоведение Биология География 

Мир истории Основы социальной 

жизни История Отече ства 

 

 

Рисование (изобразительное ис 

кусство) 

Музыка 

  Физическая куль- тура 

 

 

Технология 

Адаптивная фи- зическая 

Культура 

 

Труд 

Слушать собеседника, всту- 

пать в диалог и поддерживать 

его, использовать разные виды 

делового письма для ре- шения 

жизненно значимых задач. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение (Литератур-

ное чтение) 

Использовать доступные ис- 

точники и средства получе- ния 

информации для решения ком-

муникативных и познава- тель-

ных задач. 

Язык и речевая прак-

тика 

 

 

Математика  

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

Искусство 

 

 

Физическая куль- тура 

 

Технология 

Русский язык Чтение (Литератур-

ное чтение)  

 

Математика Информатика  

Природоведение Биология Гео-

графия 

 

Мир истории Основы социальной 

жизни История Отечества 

 

Рисование (изоб- разительное ис- 

кусство) 

Музыка  

Адаптивная фи зическая культура 

 

Труд 
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Регулятивные 

учебные действия 

Принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учеб-

ных и практических за- дач, 

осуществлять коллектив- ный 

поиск средств их осу- ществ-

ления. 

Язык и речевая прак-

тика 

 

 

Математика  

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

Искусство 

 

 

Физическая куль- тура 

 

Технология 

Русский язык Чтение (Литератур-

ное чтение)  

 

Математика Информатика  

Природоведение Биология Гео-

графия 

 

Мир истории Основы социальной 

жизни История Отече ства 

 

Рисование (изобразительное ис 

кусство) Музыка  

 

Адаптивная физическая культура  

 

Труд 

 Осознанно действовать на ос- 

нове разных видов инструк- 

ций для решения практиче- 

ских и учебных задач. 

Технология  

Математика  

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

Язык и речевая 

практика 

Труд  

 

Математика Информатика  

Природоведение Биология Гео-

графия 

 

Мир истории Основы социаль ной 

жизни История Отече ства 

 

Русский язык 

Осуществлять взаимный кон- 

троль в совместной деятель- 

ности; 

Язык и речевая прак-

тика 

 

 

Математика 

 Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

Искусство 

 

 

Физическая куль- тура 

 

Технология 

Русский язык Чтение (Литератур-

ное чтение)  

 

Математика Информатика  

Природоведение Биология Гео-

графия 

 

Мир истории Основы социаль ной 

жизни История Отечества 

 

Рисование (изобразительное ис-

кусство) Музыка  

 

Адаптивная физическая культура 

 

Труд 
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Обладать готовностью к осу- 

ществлению самоконтроля в 

процессе деятельности; 

Язык и речевая прак-

тика 

 

 

Математика  

Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

Искусство 

Русский язык Чтение (Литера- 

турное чтение)  

Математика Информатика  

 

Природоведение Биология Гео-

графия 

Мир истории Основы социаль ной 

жизни История Отече ства 

 

Рисование (изобразительное ис 

кусство) 

Музыка 

  Физическая куль- тура 

 

Технология 

Адаптивная фи зическая 

культура  

Труд 

Адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответ- 

ствии с ней свою деятель- 

ность. 

Язык и речевая прак-

тика 

 

 

Математика  

Естествознание  

Человек и общество 

 

 

Искусство 

 

 

Физическая куль- тура 

 

Технология 

Русский язык Чтение (Литера тур-

ное чтение)  

Математика Информатика  

Природоведение Биология Гео-

графия 

Мир истории Основы социальной 

жизни История Отече ства 

Рисование (изобразительное ис 

кусство) 

Музыка  

 

 

Адаптивная фи зическая культура 

 

Труд 

Познавательные 

учебные действия 

Дифференцированно воспри- 

нимать окружающий мир, его 

временно-пространственную 

организацию. 

Математика Естествознание 

Человек и общество 

 

 

Искусство 

 

 

Физическая куль- тура 

 

Технология 

Математика Информатика При-

родоведение Биология География 

Мир истории Основы социаль- 

ной жизни История Отечества 

 

 

Рисование (изобразительное ис-

кусство) Музыка  

 

 

Адаптивная физическая культура 

 

 Труд 

Использовать усвоенные логи-

ческие операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных свя-

зей) на наглядном, доступном 

вербальном 

Язык и речевая прак-

тика 

 

Математика  

Естествознание  

 

Человек и общество 

Русский язык Чтение (Литера- 

турное чтение)  

 

Математика Информатика  

Природоведение Биология Гео-

графия 
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Мир истории 

 материале, основе практиче- 

ской деятельности в соответ 

ствии с индивидуальными 

возможностями. 

 

 

 

Искусство 

 

 

Физическая куль- тура 

 

Технология 

Основы социальной жизни 

История Отечества 

 

Рисование (изобразительное ис-

кусство) Музыка  

 

Адаптивная физическая культура 

 

Труд 

Использовать в жизни и дея-

тельности некоторые меж-

предметные знания, отража 

ющие несложные, доступные 

существенные связи и отноше-

ния между объектами и про-

цессами. 

Язык и речевая прак-

тика 

 

 

Математика 

 Естествознание  

 

Человек и общество 

 

 

Искусство 

 

 

Физическая куль- тура 

 

Технология 

Русский язык Чтение (Литератур-

ное чтение)  

Математика Информатика  

Природоведение Биология Гео-

графия 

Мир истории Основы социаль ной 

жизни История Отечества 

Рисование (изобразительное ис-

кусство) 

Музыка  

 

 

 

Адаптивная физическая культура 

 

 Труд 

 

Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, кото рый отражает индивидуаль-

ные достижения обучающихся и позволяет делать вы- 

воды об эффективности проводимой в этом направлении работы. Оценка дости жений производится 

путем фиксации фактической способности к выполнению действия или операции. Для оценки сфор-

мированности каждого действия исследующая система оценки: 

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

полнения 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 отдель-

ных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допуска-

ет ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника; 

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

правляет 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 корректи-

ровку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требова-

ниями 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 учеб ного года составляется график динамики развития 

БУД обучающихся, достиже ния обучающихся по классам. 

 

Анализ сформированности БУД осуществляется в соответствии с уровнями: 
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Базовые учеб ные действия Уровень сформированности БУД 5-9 классы 

Личностные БУД очень низкий уровень менее 6 бал- лов 

низкий уровень 7-12 баллов 

 средний уровень 13-18 баллов 

оптимальный уровень 19-24 балла 

высокий уровень 25-30 баллов 

Коммуникативные БУД очень низкий уровень менее 3 баллов 

низкий уровень 4- 6 баллов 

средний уровень 7-9 баллов 

оптимальный уровень 10-12 баллов 

высокий уровень 13-15 баллов 

Регулятивные БУД очень низкий уровень менее 5 баллов 

низкий уровень 6-10 баллов 

средний уровень 11-15 баллов 

оптимальный уровень 16-20 баллов 

высокий уровень 21-25 баллов 

Познавательные БУД очень низкий уровень менее 3 баллов 

низкий уровень 4- 6 баллов 

средний уровень 7-9 баллов 

оптимальный уровень 10-12 баллов 

высокий уровень 13-15 баллов 

 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Октябрьская СОШ» – является обязательной частью АООП УО, определяющая содержание 

организуемой деятельности школьников, направленной на решение проблем их гармоничного вхож-

дения в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими людьми. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися с ОВЗ личностных результатов, указанных 

в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовности обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; сформированность ценностных установок и со-

циально-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», 



95 

- 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 Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Феде-

рации от 02.07.2021 № 400), 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными наруше- ниями)» 

- 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 отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрьская СОШ» (вариант 1); 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение о корректировке содержания раз-

делов рабочей программы воспитания обучающихся с умственной отсталостью, которые должны 

корректно отражать реально воспитательную работу в школе. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в МБОУ «Октябрьская 

СОШ». 

Раздел «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 само-

определении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Это особенно актуально при рассмотрении вопроса об организации воспитатель ной работы с обучаю-

щимися с умственной отсталостью, так как для эффективной их реализации необходимы специаль-

ные технологии, методики воспитательного воздействия. 

Воспитание – процесс взаимодействия педагогов и обучающихся по созданию коррекционно - разви-

вающей среды, которая и будет стимулировать деятельность детей к освоению и усвоению социаль-

но-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, фор-

мирование у них доступных  для понимания знаний о различных аспектах развития России и мира, 

что обеспечивает овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необхо- димых для 

достижения основной цели современного образования – введения  обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в                                            культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отстало стью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интел лектуальными нару-

шениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их         особых образовательных потребностей, ко-

торые проявляются в неоднородности   возможностей освоения содержания образования. Это обуслов-

ливает необходи мость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на ос-

нове индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики раз-

вития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие  личности обучающих-

ся 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, обеспе-

чивающий овладение ими содержанием образования. 



96 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности  и поведения, возмож-

ность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельно-

сти и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базо-

вых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жиз-

ненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) положены следующие принципы:  

- 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 каждо-

го обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников; 

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление ценно-

сти 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 яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-

ми друг к другу; 

- организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, включающих обу-

чающихся и педагогических работников как предмета сов местной 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 взаимоотноше-

ний и материальных объектов, несущие в себе воспитательные функции, целенаправленно, организо-

ванно и систематически влияющие на личностное развитие обучающихся. Структуру воспитательной 

среды Учреждения следует понимать, как совокупность предметно-пространственного, поведенческо-

го, событийного и информационно-культурного окружения. 

 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. История школы начинается с 1934 года. В это 

время в с. Октябрьское действуют начальная школа (1-4 классы), неполная средняя школа (1-7 клас-

сы) – семилетка и средняя школа (1-10 классы) – десятилетка. А в 1937 году в средней школе состо-

ялся первый выпуск 10 класса. Село Октябрьское разрасталось, жителей становилось все больше, и 

со временем встал вопрос о строительстве нового здания школы. В 1976 году открыли новую сред-

нюю школу, кирпичную, двухэтажную, с просторными светлыми классами, огромным спортзалом, 

удобными раздевалками, библиотекой, актовым залом, столовой.  

В 1993 году Октябрьская средняя школа была реорганизована в два самостоятельных образователь-

ных учреждения: комплекс Октябрьская начальная школа - детский сад и Октябрьская средняя обще-

образовательная школа (для учащихся 5-11 классов). Так в истории школы наступил новый этап раз-

вития. Октябрьская средняя общеобразовательная школа расположена в центре села, что обуславли-

вает ее выгодное положение в социуме. Школа является единственным в селе средним общеобразо-

вательным учреждением, что делает ее открытой для всех желающих получить общее среднее обра-

зование. В 2011 году был проведен капитальный ремонт здания. На сегодняшний день - это совре-

менное образовательное учреждение, которое входит в топ-200 лучших сельских школ России. Каж-
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дый школьный кабинет оборудован современными техническими средствами обучения: ноутбук, 

проектор, высокоскоростной Интернет. Закуплены интерактивные доски, интерактивная панель, еже-

годно пополняется материальная база кабинетов, закупается спортивный инвентарь и многое-многое 

другое. На сегодняшний день, по техническому оснащению, наша школа с легкостью может конку-

рировать с лучшими школами области. Я даже завидую сегодняшним детям, в наше время мы и меч-

тать о таком не могли. Как говорится: «Учись – не хочу!» 

Кадровый потенциал, материально – техническая база создают возможности для совершенствования 

школьной системы воспитания в соответствии с интересами и потребностями обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В 2012 году школа становиться пилотной региональной площадкой опережающего введения ФГОС 

ООО и вступает в программу «Доступная среда». В школе начинает работать первый коррекционный 

класс для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  С введением новых стандартов появля-

ется  понятие «Портрет выпускника школы», под которым понимается «набор личностных характе-

ристик, которыми должен обладать учащийся на момент окончания школы». Одна из характеристик 

включает в себя патриотизм. В связи с тем, что патриотизм на этот момент был потерян, то в 2013 

году было принято решение о введении кадетского движения в нашей школе. И я считаю, что это 

правильно. Так как были возобновлены традиции: Пост №1, Кадет года, военные сборы, волонтёр-

ское движение, шефство над ветеранами, Вальс Победы, Георгиевская ленточка и многое другое.  

Еще в 2005 года школа перешла на профильное образование в старшей школе –социально-

экономическое, естественно-научное и технологическое. А в 2018 году, одна из первых в области, 

ввела раннюю профилизацию в 5-х класса. В школе действуют пять направлений: гуманитарное, тех-

ническое, экологическое, естественно-научное, математическое. Реализация ранней профилизации 

осуществляется через занятия по внеурочной деятельности, где для каждого направления разработа-

ны и реализуются профильные курсы. Каждый класс имеет свой фирменный цвет жилетки. Напри-

мер, гуманитарный – синий, технический – бордовый. На мой взгляд, в наше время это уместно. Так 

как это создает в школе условия для эффективного самоопределения обучающихся относительно вы-

бираемых ими профилей дальнейшего обучения и выбора способа получения дальнейшего образова-

ния. 

Гордостью школы является школьный историко-краеведческий музей, который был создан для со-

хранения исторической памяти и культурного наследия Октябрьского района.  Только в 2022 году 

для школьного музея был приобретен манекен и форма РККА, электронные рамки, макеты военной 

техники, полная коллекция орденов Великой Отечественной войны, куклы в национальных костю-

мах. Музей  является частью открытого образовательного пространства, где проходят не только экс-

курсии, но и проводятся уроки истории. Неотъемлемой частью музея является «Галерея выпускни-

ков», где собраны фотографии выпускных классов от основания школы до наших дней. В 2018 году 

Почетным гостем школьного музея стал российский пианист Денис Мацуев. 

Большой прорыв в развитии школа получила в результате реализации национального проект Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году. В 2019 году школа 

стала пилотной площадкой по написанию и внедрению новой Программы воспитания.  

В 2021 году школа запустила новую целевую программу наставничества. Она будет осуществляться 

по двум моделям: «учитель-учитель» (помощь молодым учителям в работе), «ученик-ученик» (по-

мощь более опытных и старших учеников школы младшим учащимся в раскрытие лидерских качеств 

наставляемого). 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Октябрьская СОШ» являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников (По-

священие в ДОО «Республика «ГРеЗ», школьный Фестиваль талантов, Посвящение в кадеты, Школь-

ная Спартакиада, День родной школы, День кадета, Неделя здоровья, школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку», «Ярмарка проектов»). 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» живет активной жизнью. Школа поддер-

живает тесную связь со многими организациями и учреждениями. 

  Администрация Октябрьского района  

 Администрация МО Октябрьский сельсовет  

 ГБУЗ «Октябрьская РБ»  

 Районный краеведческий музей 

  МБУ ДО «Октябрьская детская школа искусств»  

 МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 

  Центр занятости населения Октябрьского района  

 Районная газета «Заря»  
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 Центр социального обслуживания населения 

  МАУК «Октябрьский межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

  Центральная и детская библиотеки  

 МАУ ДО «Октябрьская детско-юношеская спортивная школа» 

  ГИБДД, ОВД, МЧС 

  ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, лицей для одаренных детей. 
 

Раздел «Цель и задачи воспитания» 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традици-

ях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся с умственной отсталостью в МБОУ «Октябрьская 

СОШ»: усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество вырабо тало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); развитие позитивного отношений к 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); приобретение 

обучающимися соответствующего этим ценностям опыта пове дения, опыта применения сформиро-

ванных знаний и отношений на практике                       (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

В воспитании детей с интеллектуальными нарушениями таким приоритетом является создание бла-

гоприятных 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 успеш-

ного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей соб-

ственной 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 оптимистично-

го взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отно-

шения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного обще-

го образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую зна-

чимость для де тей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных цен-

ностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально зна-

чимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение                                 следующих основ-

ных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

- организовать работу по совершенствованию и укреплению системы профилактики по предупрежде-

нию асоциального поведения и правонарушений обу чающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, 

курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

- максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекционно-

развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля и педаго-

гических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов их решения; 

- развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь  на традиции образова-

тельной организации и требования профессионального  стандарта "Специалист в области воспита-

ния"; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффек тивным способом профилактики антисоци-

ального поведения школьников. 

Раздел «Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания» 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 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 лич- ностным результатам, по-

скольку именно они обеспечивают овладение комплек- сом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения ос- новной цели современного образования - введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими со- циокуль-

турным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные каче-

ства и социальные (жизненные) компетенции обучаю- щегося, социально значимые ценностные уста-

новки. 

- 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 необходи-

мом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- нра¬вственной отзыв-

чивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 
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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; 

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

- взаимодействует с педагогическими работниками специали стами коррекционно-развивающего 

профиля, пе дагогами 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 предста вителей) обучающих-

ся или их; корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при подготовке открытых меропри-

ятий, образовательных событий и иных значимых мероприятий; 

- совместно с администрацией образовательной организации планирует взаимодействие с внешними 

партнерами, а также с родительскими сообществами и объ единениями лиц с инвалидностью. 

На уровне воспитательной работы с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса  в общешкольных ключе- вых делах и событиях, оказа-

ние 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, духов-

но-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной сторо-

ны, - вовлечь в них обучающихся с разным уровнем потребностей и тем самым дать им возможность  

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные от ношения с обучающи-

мися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного обще ния педагогического 

работника и обучающихся, основанного на принципах ува жительного отношения к личности обуча-

ющегося, его интересов и склонностей,  поддержки активной позиции каждого обучающегося в бесе-

де, предоставления им возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, со 

здания благоприятной среды для общения; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными предста-

вителями); празднования в классе  дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, микромероприятия, дающие каждому школьнику воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса на доступном ему уровне. 

- выработка правил класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в образовательной организации; 

- развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслуживания, так и в ре-

шении учебно-развивающих и воспитательных задач; развитие внутриклассного наставничества и 

тьюторства. 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса  через наблюдение за их поведе-

нием в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-

жающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результата-

ми бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с други-

ми 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 трудоустрой-

ства, успеваемость), когда каждая проблема преобразуется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую                                                 они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на формирование их личных порт-

фолио, в которых обучающиеся не просто фикси руют 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 пред-

ставителями), с другими обучающимися класса; через включение в тренинги общения; через предло-

жение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса: 
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- регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими  работниками и спе-

циалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них единства 

требований по ключевым вопросам вос питания, на предупреждение и развитие культуры конструк-

тивного разрешение  конфликтов между педагогическими работниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внутри-классных де-

лах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, их интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

- участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или    их законными пред-

ставителями в рамках воспитательной работы: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах в обуче-

нии их детей, о жизни класса 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, де-

ловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее акту альных проблем воспитания обучающих-

ся; 

- коммуникация с родительскими сообществами, участвующими   в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания обу чающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и мероприятий класса; 

- организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, соревнований), направ-

ленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

Модуль "Школьный урок", реализация воспитательного потенциала, который включает следующую 

деятельность: 

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, объединен-

ной в класс: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для об- суждения в классе; 

- применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным возможностям 

форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную мотивацию обуча-

ющихся; работы в парах, которая по- могает обучающимся получить опыт взаимодействия с другими 

обучающимися. Следует отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с ум ствен-

ной отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация  напрямую влияют на вы-

бор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспитательный компонент проявляется, 

в первую очередь, не "набором" эффектных педагогических техник, а постепенным и последователь-

ным введе- нием того или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся пра- вила по-

ведения на уроке, стиля коммуникации его участников, способности ра- доваться 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, органи-

зация их работы с получаемой на уроке социально значимой  информацией - инициирование ее об-

суждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно-

шения; 

- использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) техноло-

гий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с умственной отсталостью; 

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. 
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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, пе-

дагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, адаптированные дидактиче-

ские и сти- мульные материалы, привлекательные для конкретных обучающихся; 

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых "бинарных уро-

ков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-развивающего профиля в 

рамках решения воспитательных и кор рекционно-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 со-

обществами: при наличии педагогической обоснованности и        уместности возможно привлечение к 

подготовке и проведению уроков предста вителей 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 об-

щеразвивающих занятий) в соответствии с основными направлениями является неотъемлемым ком-

понентом АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными коррекционными 

курсами в соответствии с АООП: психологический курс «Психокоррекционные занятия», ритмика, 

дефектологический курс «Говорим и пишем правильно». Содержание коррекционной  и коррекцион-

но-развивающей работы для каждого обучающегося может быть дополнено Организацией самостоя-

тельно на основании рекомендаций ПМПК. 

Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со специалистом; помо-

щи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, умению максимально пользо-

ваться собственными ресурсами, разви- тию максимальной самостоятельности, развитию коммуника-

ции, доступным ре- бенку 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 ко-

торых не менее 5 часов должны  включать обязательные занятия коррекционной направленности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре- бования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (заре-

гистри- ровано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, ре- гистрацион-

ный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реали зуется через организа-

цию следующих внеурочных занятий: «Разговор о важном», «Профминимум», «Владей собой», «Яи 

моё Отечество», «Кукольный театр», «Эстетика повседневности». 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 на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникновении про-

блемных ситуаций; 

- плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-педагогических конси-

лиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о динамике личностных образова-

тельных результатов обучающегося, о достигнутых результатах и актуальных дефицитах; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Знакомство с профессией» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осо-

знанному планированию и реализации своего  профессионального будущего; 
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профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о про-

фессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельно-

сти; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих про-

фессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе пришкольного лагеря дневного пребывания «Непоседы» профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с про-

фессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профес-

сии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, посвящённых выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов по выбору, включённых в обязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках образовательных отноше-

ний, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической воспи-

тательной системы школы, в основе которой нахо дится продуктивно-трудовая деятельность обучаю-

щихся, учителей, родителей и  представителей социума, их гражданственность, инициативность, от-

ветственность, коллективизм, целеустремленность. Задача возрождения национальных традиций, 

воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней исто-

рии своего города, села – важнейший приоритет воспитательной системы школы. Механизмам и уси-

ления 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 анализиру-

ются 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 школе используются следующие формы работы: 

  На школьном уровне: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (школьный «Фестиваль талантов», Всероссий-

ский конкурс чтецов «Живая классика», Новогодний калейдоскоп, День родной школы), мероприя-

тия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы («Лыжня России», Школьная Спартакиада, Неделя здоровья, школьная научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку», Ярмарка проектов); 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уро-

вень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразователь-

ной организации, обществе (Посвящение в ДОО «Республика «ГРеЗ», Последний звонок, Выпускной 

бал); 

- церемонии награждения обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной орга-

низации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей мест-

ности (Кадет года, Ученик года); 

- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педаго-

гами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и др. направленности (Живи родник, Добрые крышечки, Внимание-

дети); 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обуча-

ющимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми. 
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На внешкольном уровне: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации (патриотическая акция «Бессмертный полк», «Вальс Победы», 

«Мы верим в тебя, Солдат!»); 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагога-

ми по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обу-

чающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой мест-

ности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных  и историко-культурных ландшаф-

тов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кото-

рых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношени-

ями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

  Модуль «Детско-взрослые медиаслужбы» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной куль-

туры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации обучающихся. Школьные медиа в МБОУ «Октябрьская СОШ» представлены информа-

ционно-медийным направлением РДШ. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и консульти-

рующих их педагогических работников (старший вожатый, педагог дополнительного образования), 

целью которого является освещение (через школьную газету «Школьный антураж», школьный меди-

ацентр, интернет сайт школы и группу в социальных сетях) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учени-

ческого самоуправления; 

- школьная газета «Школьный антураж» для обучающихся школы, на страницах которой освещается 

жизнь школы в рубриках: Событие месяца, Проба пера, Вести из кадетских классов, Это интересно, 

Коротко о главном, Время читать и т.д.; 

- школьный медиацентр, это группа, созданная из старшеклассников-добровольцев, под руковод-

ством старшего вожатого, которая оказывает информационно-техническую поддержку школьных 

мероприятий, осуществляет видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество активистов информационно-медийного 

направления (7-е - 11-е классы) и педагогических работников (старший вожатый, педагоги дополни-

тельного образования, педагог-библиотекарь), поддерживающее интернет-сайт школы 

(http://okt_shkola.ucoz.ru/)  (разделы: «Новости», «Пресс-центр школы») и группу в социальных сетях 

(https://vk.com/rdsh_okt) с целью освещения деятельности образовательной организации в информа-

ционном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продви-

жения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающими-

ся, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

- школьная телестудия «Первый дубль», в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных фильмов, с акцентом на этическое, эстети-

ческое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие обучающихся во всероссийских, областных, районных конкурсах и проектах школьных ме-

диа (Всероссийский проект «Медиаграмотность», Областной конкурс информационных материалов 

«Позитивный контент», Районный конкурс пресс-центров детских организаций, Областной фести-

валь начинающих журналистов «ТуЖурка», школьный медиаинтенсив «Кибержурналистика», Об-

ластной конкурс видеороликов «#Я – ФЕДЕРАЦИЯ», марафона фоторепортажей «Я - Федерация», 

День единых действий РДШ: международный день детского телевидения и радиовещания и т.д.). 

  Модуль «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды» 

http://okt_shkola.ucoz.ru/
https://vk.com/rdsh_okt
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  Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования (флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Феде-

рации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных историче-

ских, гражданских, народных, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, военных, героев и защитников Отечества; 

- обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, интер-

активных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России; 

- исполнение гимна Российской Федерации; 

- поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в поме-

щение школы и на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздрав-

ления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, лого-

тип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжествен-

ные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в раз-

ных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и без-

опасных рекреационных зон, озеленение территории при школе; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, зон тихого отдыха; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих вни-

мание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразо-

вательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родительскими сообществами» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с  родителями (законными представителями) 

обучающихся  предусматривает:  

- создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспита-

ния и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Совете школы; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеуроч-

ные занятия; 

- работу круглых столов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением спе-

циалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных ра-

ботников, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласует-

ся совместная деятельность; 
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- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, предусмотренных нормативными до-

кументами о психолого- педагогическом консилиуме в школе в соответствии с порядком привлече-

ния родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и об-

щешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных де-

тей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Взаимодействие с социальными партнёрами» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотруд-

ничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных заня-

тий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с ор-

ганизациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направ-

ленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профилактика и безнадзорность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профи-

лактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направ-

лениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогиче-

ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррек-

ционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных се-

тях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность до-

рожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопас-

ность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого пове-

дения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействи-

ям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого об-

щения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотвори-

тельной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расшире-

ния, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе МБОУ «Октябрьская СОШ» действует детская общественная организация (ДОО) «Республи-

ка ГРёЗ», которая базируется на первичном отделении российского движения школьников (РДШ). 

ДОО «Республика ГРёЗ» — это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, со-
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зданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократиче-

ских процедур (выборы председателя первичного отделения РДШ ДОО «Республика ГРёЗ»; выборы 

лидеров направлений: личностного развития, гражданской активности, военно-патриотического 

направления, информационно-медийного направления; выборы активов классов по четырем направ-

лениям деятельности; ежемесячные сборы каждого направления; работа лидеров внутри классов), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом (акции «Обелиск», «Забота», «Подари книгу, экологические десанты); развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слы-

шать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожи-

лым людям (акции «Сделано с заботой», «Как живешь, ветеран?»); совместная работа с учреждения-

ми социальной сферы («Вальс победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «День памя-

ти и скорби», «Обелиск», «Письмо Победы»);  участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (акция «Покормите птиц зимой», «Птицеград»,  конкурс «Лучшая производствен-

ная бригада», посадка деревьев – Зеленая Россия, Зеленая весна);  

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традицион-

ной формой которого является Торжественное принятие в первичное отделение РДШ ДОО «Респуб-

лика ГРёЗ». Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающи-

мися, не являющимися членами данного объединения; 

- заседания по направлениям РДШ: проводятся ежемесячно по каждому из четырех направлений с 

целью обсуждения вопросов управления объединением, планирования и проведения дел в школе и 

селе, празднования знаменательных для членов объединения событий. Заседания проводятся как в 

официальной форме, так и в форме тренингов, встреч с интересными людьми, дискуссий, круглых 

столов; 

- лагерные сборы лидеров и активистов ДОО, проводимые в каникулярное время на базе лагерей 

«Янтарь» и «Город детства» (областной детско-родительский форум «Династия РДШ»; областной 

профильный лагерь «Перспектива»; областной фестиваль начинающих журналистов «ТуЖурка»). 

Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объедине-

ния, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмо-

сфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения РДШ, привлечения в него новых участников и проводятся в 

форме (игр, квестов, театрализаций, творческих мероприятий для воспитанников д/с «Березка» и 

учащихся Октябрьской начальной школы, Права детей-детям, Правовая конфетка; через систему 

наставничества вожатых (из активистов ДОО) в 5-х классах); 

- поддержку и развитие в детском объединении РДШ его традиций и ритуалов, формирующих у обу-

чающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения символики РДШ (флаг, гимн, эмблема, одежда 

РДШ); проведения ежегодной церемонии посвящения в члены РДШ «Добро пожаловать в первичное 

отделение РДШ ДОО «Республика «ГРёЗ»; создания и поддержки интернет-странички в соцсетях – 

https://vk.com/rdsh_okt; организации деятельности пресс-центра РДШ: выход рубрик: События, Мо-

тивация, Лицо недели, Лайфхак, Атмосферно, Творчество, Кадеты, Спорт, Праздники, Прямой эфир, 

Интересные факты. Рубрики ведутся под руководством старшего вожатого; проведения Всероссий-

ской акции «С Днем рождения, РДШ»; участие во Всероссийском проекте РДШ «Классные встречи» 

(встречи с интересными людьми) и районном конкурсе «Волонтер года»; проведение Дней единых 

действий РДШ: День учителя, День защиты детей, Праздник весны и труда, День защитника Отчизны 

и т.д.); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом (проект «Дерево пожеланий», «Снежный де-

сант», «Чистый двор», «Мы без ДТП», «Внимание – ДЕТИ!», «Будь здоров!»,). Это может быть как 

участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью обучающихся (Областной день семьи, Юбилей села, юбилейный Парад 

победы). 

https://vk.com/rdsh_okt
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Раздел «Самоанализ воспитательной работы» 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Октябрьская СОШ» осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уров-

нях, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ вос-

питательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлече-

нием (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изуче-

ние не количественных его показателей, а качественных - та ких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу чающихся, ориенти-

рующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как со-

циального 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 ко-

торому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и корректно обсудить с родитель-

ским сообществом образовательной организации, а по поводу динамики личностных результатов 

обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных представителей) и педагогических ра-

ботников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся во взаимосвязи с коррекционно-

развивающей деятельностью.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руково-

дителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на во-

просах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за про-

шедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководите-

лями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обу-

чающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями сове-

та обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руко-

водителей или педагогическом совете. Внимание  сосредоточивается на вопросах, связанных с каче-

ством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 
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проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

деятельность детских общественных объединений; 

реализация потенциала школьных медиа. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе совместно с советником директора по воспита-

тельной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на уровне основного общего образования (5-9 класс) 

в МБОУ «Октябрьская СОШ» 

на 2024-2025учебный год 

2024 год  - Год семьи, 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина 

2025 год – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Урочная деятельность 

№ 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Сентябрь 

 

День знаний. 

Урок «Разговоры о важном» 

 

5-9 2 

Классные руководите-

ли, 

Зам. дир. по ВР 

 

День солидарности борьбы с терроризмом 

(Линейка) 5-9 3 

Зам. дир. по ВР, 

советник по воспита-

нию. 

 

Международный день грамотности 

Международный день памяти жертв фашизма 

(в рамках информационного бюллетеня) 
5-9 8 

Учителя русского язы-

ка 

советник по воспита-

нию 

 

День воинской славы Бородинское сражение 

русской армии под командованием М. И. Ку-

тузова с французской армией (1812) 

(в рамках информационного бюллетеня) 

5-9 8 Учителя  истории 

 

День воинской славы России. День победы 

русской эскадры 

под командованием Ф. Ф. Ушакова над турец-

кой эскадрой у мыса Тендра (1790)(в рамках 

информационного бюллетеня) 

5-9 11 Учителя истории 

 

День победы русских полков во главе с вели-

ким князем Д. Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) (в рамках информационного бюллетеня) 

5-9 21 с 
Учителя истории 

Руководитель музея 

 

170 лет со дня начала Севастольской обороны 

(1854 – 1855) (в рамках информационного 

бюллетеня) 

5-9 25 Учителя истории 

 
Всемирный день моря 

5-9 26 Учителя географии 

 
175 лет со дня рождения российского учёного-

физиолога И. П. Павлова (1849–1936) 
5-9 26 

Учитель биологии и 

химии 
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(в рамках информационного бюллетеня или 

профминимума) 

 

150 лет со дня рождения Николая Константи-

новича Рериха, художника, философа, обще-

ственного деятеля (1874 – 1947) (в рамках ин-

формационного бюллетеня или профминиму-

ма) 

5-9 27 
Учитель ИЗО 

 

 

105 лет со дня рождения педагога В. А. Су-

хомлинского (1918–1970) 

(В рамках профориентации, информационная 

справка) 

5-9 28 

Учителя литературы, 

истории, 

кл.руководитель 

 

120 лет со дня рождения российского писателя 

Н. А. Островского (1904–1936) (в рамках ин-

формационного бюллетеня или профминиму-

ма) 

5-9 29 Учителя литературы 

 
Проведение онлайн конкурсов и викторин на 

образовательных платформах 
5-9 

По 

графику 

Классные 

руководители 

 Октябрь 

 

Международный день музыки 

(Музыкальные викторины и в рамках профми-

нимума презентация профессии музыканта 

 

5-9 1 Учитель музыки 

 

210 лет со дня рождения великого русского 

поэта и прозаика М. Ю. Лермонтова (1814–

1841) (в рамках информационного бюллетеня 

или профминимума) 

5-9 15 Учителя литературы 

 

95 лет со дня рождения легендарного россий-

ского футболиста Л. И. Яшина (1929–1990) 

(футбольные конкурсы или турниры) 

5-9 22 Учителя физкультуры 

 

Международный день школьных библиотек. В 

рамках профориентации презентация профес-

сии библиотекаря, проведение выставок дет-

ских книг для семейного чтения, , читатель-

ских конференций 

5-9 28 
Учителя литературы, 

педагог-библиотекарь 

Ноябрь 

 

Предметная Неделя: «Занимательные науки» 

викторины, конкурсы, видео презентации  

Профориентационные пробы 
5-9 

Ноябрь 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководите-

ли 

 
Городской интеллектуальный марафон «Хочу 

все знать» 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Всемирный день защиты животных 

(Сбор корма в  приют для животных ОА «4 

лапы») 

5-9 4 
Классный 

руководитель 

 

Международный день против фашизма расиз-

ма и антисемитизма 

(В рамках информационного бюллетеня) 

 

5-9 9 
Классные 

руководители 

 

95 лет со дня рождения российского компози-

тора, народной артистки СССР А. Н. Пахмуто-

вой (р. 1929) 

(В рамках информационного бюллетеня) 

5-9 9 Учитель музыки 

 

День словарей и энциклопедий 

5-9 22 

Классные 

руководители 

 

 

День Государственного герба Российской Фе-

дерации 

(В рамках информационного бюллетеня) 

5-9 30 

Классные руководите-

ли, родители 

Советник по воспита-
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нию, педагог-

организатор 

Декабрь 

 

День математика  (Предметная неделя матема-

тики, информация о выдающихся математика, 

интеллектуальный турнир  на решение задач 

на логику занимательная математика) 

5-9 1 

Заместитель директора  

по УВР, учителя мате-

матики 

 

День Неизвестного Солдата 

(В рамках информационного бюллетеня) 5-9 3 

Учителя истории, 

классные руководите-

ли , ст. вожатый 

 

День Героев Отечества (Герои СВО) 

5-9 9 

Классные руководите-

ли, руководитель музея 

Гости воины- интерна-

ционалисты 

 

День добровольца (волонтёра) 

5-9 5 

Классные руководите-

ли, родители 

Советник по воспита-

нию, педагог-

организатор 

 

День Конституции Российской Федерации 

(В рамках информационного бюллетеня) 

 

5-9 12.12 
Классные 

руководители 

 
Международный день кино 

(Посещение кинотеатра) 
5-9 28.12 

Классные 

руководители 

Январь 

 

190 лет со дня рождения русского мецената, 

собирателя живописи Сергея Михайловича 

Третьякова (1834—1892) (информационные 

минутки на уроках  ИЗО) 

5-7 19 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

120 лет со дня рождения советского детского 

писателя Аркадия Петровича Гайдара (1904—

1941) (информационные минутки на уроках 

литературы) 

5-9 22 
Учителя литературы 

Педагог-библиотекарь 

Февраль 

 

День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 

(В рамках информационного бюллетеня) 

5-9 2 

Классный руководи-

тель 

учитель истории, 

руководитель музея 

 
День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества 
5-9 15 

Классный 

руководитель 

 
Международный день родного языка 

5-9 21 
Учителя начальных 

классов 

 
280 лет со дня рождения русского адмирала Ф. 

Ф. Ушакова (1745–1817) 
5-9 24 

Учителя начальных 

классов 

Март 

 
Всемирный день поэзии 

(чтение вслух, конкурс чтецов) 
5-9 21 Учителя литературы 

 

Всемирный день земли 

5-9 21 

Классный 

руководитель 

Педагог-организатор 

 
Неделя музыки для детей и юношества 

5-9 24-30 
Учителя начальных 

классов 

 

Международный день театра 

5-9 27 

Учителя начальных 

классов 

Руководитель театра 



112 

Апрель 

 

155 лет со дня рождения Вениамина Петрови-

ча Семенова Тян-Шанского, 

географа 

5-9 8 Учителя географии 

Май 

 
Урок мужества. День Победы. 

5-9 05 
Классные 

руководители 

 
Международный день музеев 

5-9 19 Педагог-библиотекарь 

 
285 лет со дня рождения Федота Ивановича 

Шубина, скульптора 
5-9 28 Учителя ИЗО 

 Внеурочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направ-

ленности: 

 
Военная подготовка с пер.мед. помо-

щью, ПДД 
5-7 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель курса 

 Основы военной службы 8-9 Руководитель курса 

 
Военно-патриотический клуб «Сармат» 

5-9 Руководитель курса 

 Я и мое Отечество 5-7 Руководитель курса 

 Я- гражданин России 8 Руководитель курса 

 
Разговоры о важном 

5-9 
Классные 

руководители 

 
курсы,   занятия    познавательной,    научной,    исследовательской, 

просветительской направленности: 

 Робототехника 5-8 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

Руководитель курса 

 Основы моделирования и 3D печати» 6-8 Руководитель курса 

 Геоинформационные технологии 7 Руководитель курса 

 
Основы виртуальной и дополненной ре-

альности 
7-8 Руководитель курса 

 Психологический практикум 8 Руководитель курса 

 Функциональная грамотность 9 Руководитель курса 

 Школа вожатого 8 Руководитель курса 

 Психолого-педагогический практикум 9 Руководитель курса 

 Основы программирования 5 Руководитель курса 

 Удивительный мир графики 5-6 Руководитель курса 

 Тренинг уверенности в себе 9 Руководитель курса 

 
Проектория (в мире педагогических 

профессий) 
8 Руководитель курса 

 
Россия – мои горизонты 

5-9 
Классные 

руководители 

 Программирование в Python 8-9 Руководитель курса 

 Sensor-lab 6 Руководитель курса 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: 

 Meteo-shkola: синоптическая 7 Согласно Руководитель курса 
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метеорология расписанию 

занятий ВД  Волшебная лаборатория 6-7 Руководитель курса 

 Эко/Биодизайн 6 Руководитель курса 

 Экодизайн 5-7 Руководитель курса 

 
курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров: 

 Медиакоммуникации в соц.сетях 7 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель курса 

 Основы журналистика 7 Руководитель курса 

 Школьная телестудия «Первый дубль» 5-7 Руководитель курса 

 Театральная студия «Маска» 5-6 Руководитель курса 

 Творческая мастерская 5 Руководитель курса 

 Студия дизайна 5 Руководитель курса 

 Актерское мастерство: блогерство 7 Руководитель курса 

 
Танцы 

5-8 Руководитель курса 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: 

 Моя малая Родина 5-7 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель курса 

 Экопоколение 5-7 Руководитель курса 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

 Основы туризма с  ОФП 5-7 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководитель курса 

 ОФП 6,9 Руководитель курса 

 Прикладной туризм 8-9 Руководитель курса 

 Спортивный клуб «БЭП», 5-9 Руководитель курса 

 Эстетика повседневности 5-7 Руководитель курса 

 За здоровый образ жизни 9 Руководитель курса 

 Формула правильного питания 8 Руководитель курса 

 Юный спасатель 8-9 Руководитель курса 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

«Разговоры о важном». 

5–9 

Каждый 

учебный 

понедельник 1 

урок 

Классные 

руководители 5-9 

 
Работа с государственными символами 

России 
5-9 в течение года 

классные 

руководители 

 
Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 
5-9 ежемесячно 

классные 

руководители 

 
Часы общения 

5–9 еженедельно 
Классные 

руководители 

 

Классные коллективные творческие дела 

5–9 

Согласно пла-

нам ВР класс-

ных руководи-

телей 

Классные 

руководители 

 

Организация участия класса в основных 

школьных делах 5–9 

Согласно плану 

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 
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Ведение портфолио с обучающимися 

класса 
5–9 В течение года 

Классные 

руководители 

 
Индивидуальная работа с 

обучающимися 
5–9 в течение года 

классные 

руководители 

 
Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 
5–9 в течение года 

классные 

руководители 

 
Работа с родителями или законными 

представителями 
5–9 в течение года 

классные 

руководители 

 Родительские собрания 5–9 ежемесячно 
классные 

руководители 

 

Организация участия в детских объеди-

нениях (РДДМ «Движение первых», 

Большая перемена). 

5–9 в течение года 
классные 

руководители 

 Классные часы к памятным датам 

 
День солидарности в борьбе с террориз-

мом 
5–9 3 сентября 

классные 

руководители 

 
День окончания Второй мировой войны 

5–9 3 сентября 
классные 

руководители 

 
Международный день распространения 

грамотности 
5–9 8 сентября 

классные 

руководители 

 
Международный день памяти жертв фа-

шизма 
5-9 10 сентября 

классные 

руководители 

 
День специалиста органов воспитатель-

ной работы (офицервоспитатель) 

5д, 6г,7д, 

8б,9в 
11 сентября Зам. дир. по ПВ 

 

День зарождения российской государ-

ственности (приурочен 

к открытию памятника «Тысячелетие 

России» в Великом Новгороде импера-

тором 

Александром II 21 сентября 1862 г.) 

5-9 21 сентября Кл. руководители 

 

Всемирный день туризма 5-9 

экологиче

ские 

27 сентября Трофимова Я.Ю. 

 

День воссоединения Донецкой Народ-

ной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской об-

ласти и Херсонской области с Россий-

ской 

Федерацией 

5-9 30 сентября Кл. руководители 

 
Международный день музыки. 

Международный день пожилых людей. 
5–9 1 октября 

классные 

руководители 

 
Международный день социального 

педагога 
5-9 2 октября Кл. руководители 

 
День защиты животных 

5–9 
04 октября 

 

классные 

руководители 

 
День Учителя 

5-9 05 октября 
Классные 

руководители 

 
День отца в России (20 октября) 

5–9 18 октябрь 
классные 

руководители 

 
Международный день школьных 

библиотек 
5-9 25 октября 

Классные 

руководители 

 
День народного единства 

5–9 4 ноября 
классные 

руководители 

 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5–9 8 ноября 
классные 

руководители 

 
День Государственного герба Россий-

5–9 8 ноября классные 
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ской Федерации руководители 

 
День начала Нюрнбернского процесса 

5–9 20 ноября 
классные 

руководители 

 
День матери в России (24 ноября) 

5-9 22 ноября 
классные 

руководители 

 
День Государственного герба Россий-

ской Федерации 
5-9 30 ноября 

Классные 

руководители 

 
День математика 

5-9 1 декабря 
Классные 

руководители 

 
День неизвестного солдата 

5–9 3 декабря 
классные 

руководители 

 
Международный день инвалидов 

5–9 3 декабря 
классные 

руководители 

 

День добровольца (волонтера) в России. 

Битва за Москву в период Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. 

5–9 5 декабря 
классные 

руководители 

 
Международный день художника 

5–9 8 декабря 
классные 

руководители 

 
День героев  Отечества 

5–9 9 декабря 
классные 

руководители 

 
День прав человека 

5-9 10 декабря 
классные 

руководители 

 
День Конституции Российской 

Федерации 
5–9 12 декабря 

классные 

руководители 

 

День принятия Федеральных конститу-

ционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

5-9 25 декабря 
классные 

руководители 

 
День спасателя Российской Федерации 

5-9 27 декабря 
Классные 

руководители 

 
Новый год 

5-9 1 января 
Классные 

руководители 

 
Рождество Христово 

5-9 7 января 
Классные 

руководители 

 
День российского студенчества 

5–9 25 января 
классные 

руководители 

 
День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады 
5–9 27 января 

классные 

руководители 

 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

5–9 27 января 
классные 

руководители 

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве 

5–9 2 февраля 
классные 

руководители 

 Всемирный день балета 5-9 7 февраля 
Классные 

руководители 

 День российской науки 5–9 8 февраля 
классные 

руководители 

 День книгодарения 5-9 14 февраля 
Классные 

руководители 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отече-

ства. 

5–9 15 февраля 
классные 

руководители 

 Международный день родного языка 5–9 21 февраля 
классные 

руководители 

 День защитника Отечества 5-9 23 февраля 
классные 

руководители 
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 Международный женский день 5–9 8  марта 
классные 

руководители 

 День воссоединения Крыма с Россией 5–9 18   марта 
классные 

руководители 

 Всемирный день поэзии 5–9 21   марта 
классные 

руководители 

 Час Земли 5–9 25 марта 
классные 

руководители 

 Всемирный день театра 5–9 27 марта 
классные 

руководители 

 Всемирный день здоровья 5–9 7 апреля 
классные 

руководители 

 День космонавтики 5–9 12 апреля 
классные 

руководители 

 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

5–9 19 апреля 
классные 

руководители 

 Международный день Матери-Земли 5–9 22 апреля 
классные 

руководители 

 День российского парламентаризма 5-9 27 апреля 
классные 

руководители 

 Праздник Весны и Труда 5–9 1 мая 
классные 

руководители 

 День Победы 5-9 9 мая 
Классные 

руководители 

 Международный день музеев 5-9 18 мая 
Классные 

руководители 

 
День детских общественных организа-

ций России 
5–9 19 мая 

классные 

руководители 

 
День славянской письменности и куль-

туры 
5–9 24 мая 

классные 

руководители 

Основные школьные дела 

№ 
Дела, события, мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 

Церемония поднятия государственного фла-

га под исполнение государственного гимна 
5-9 

каждый 

учебный 

понедельн

ик 

Зам. дир. по ПВ 

Сентябрь 

 День знаний 5-9 
02 

 
Зам. дир. по ВР 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 03 Кл. руководители 

 
Международный «День Мира» - единый час 

духовности «Голубь мира». 
5-9 21 Ст. вожатый 

 Урок Цифры 5-9 27 Учителя информатики 

 Патриотическая акция «Обелиск» 5-9 29 Зам. дир. по ПВ 

Октябрь 

 
Международный день пожилых людей. Ак-

ция «Как живешь, ветеран?» 
5-9 01 Зам. дир. по ВР 

 День учителя 5-9 04 Зам. дир. по ВР 
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Акции и мероприятия, посвященные Дню 

отца в России. 

Фотоакция «Один в один»; 

Акция «Зарядка с папой»; 

Соревнования по волейболу (папы против 

старшеклассников). 

5-9 10-16 

Зам. дир. по ВР 

Советник по воспита-

нию 

 Областной месячник правовых знаний 5-9 
16.10-

16.12 

Советник по воспита-

нию 

Ст. вожатый 

 

Всероссийская Акция «Спорт – альтернати-

ва пагубным привычкам» 

 

5-9 С 20 
Зам. дир. по ПВ, Учи-

теля физ. воспитания 

 Международный день школьных библиотек. 5-9 25 Педагог-библиотекарь 

Ноябрь 

 

Неделя символики РФ, Оренбургской обла-

сти, Октябрьского района, посвященная 

Дню народного единства. 

5-9 

 
01-05 Зам. дир. по ПВ 

 Месячник, посвященный Дню матери 5-9 1-30 Зам. дир. по ВР 

 
День народного единства 

5-9 03 
Советник по 

воспитанию 

 
Международный день толерантности 

5-9 16 Педагог-психолог 

 

Районный месячник правовых знаний. Рай-

онная викторина «Мир твоих прав».  

Всемирный день ребенка 

5-9 20 Учителя истории 

 
Выставка-обзор «Эпоха славных дел» 

5-9 
Вторая 

неделя 
Педагог-библиотекарь 

 День Государственного герба РФ 5-9 30 Зам. дир. по ПВ 

Декабрь 

 
«Когда душа умеет видеть – услышать серд-

це поспешит», посвященный Дню инвалидов 
5-9 03 Социальный педагог 

 Школьный фестиваль талантов. 5-9 
В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР, 

ст. вожатый 

 
Всероссийская акция «Мы –граждане Рос-

сии!» 
5-9 10 

Зам. дир. по ВР, 

Кл. руководители 

 День конституции Российской Федерации 5-9 12 
Зам. дир. по ВР, 

Кл. руководители 

 Единый урок «Права человека» 5-9 16 Кл. руководители 

 
Общешкольный праздник, посвященный 

празднованию Нового года. 
5-9 25-30 

Зам. дир. по ВР, 

ст. вожатый 

Январь 

 
Выставка «День снятия блокады Ленингра-

да» 
5-9 15-30 Педагог-библиотекарь 

Февраль 

 День воинской славы России 5-9 02 
Советник по 

воспитанию 

 День родной школы 5-9 03 Зам. дир. по ВР 

 «Школьная спартакиада -2024» 5-9 12-17 
Зам. дир. по ВР, учи-

теля физ. культуры 
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Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика» (школьный этап) 
5-9 15 Педагог-библиотекарь 

 День Защитника Отечества 5-9 22 
Советник по 

воспитанию 

 Масленица 5-9 28 Ст. вожатый 

Март 

 Международный женский день 5-9 7 Зам. дир. по ВР 

 День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 Зам. дир. по ПВ 

Апрель 

 Неделя здоровья 5-9 1-7 Кл. руководители 

 
Конкурс рисунков «В здоровом теле – здо-

ровый дух» 
5-7 7 Кл. руководители 

 
Конкурс рисунков «Космос - волшебный 

мир» 
5-7 12 Кл. руководители 

 День космонавтики. 5-9 12 Кл. руководители 

 
Научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку». 
8-9 19 Зам. дир. по УВР 

 Школьные президентские спортивные игры 7-8 
Третья 

неделя 

Зам. директора по ПВ, 

руководитель спор-

тивного клуба «БЭП» 

Май 

 Праздник Весны и Труда 5-9 01 Зам. дир.по ВР 

 День Победы 5-9 9 Зам. дир. по ПВ 

 
Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
9 25 Зам. дир. по ВР 

 Школьная «Ярмарка проектов» 5-8 26 Зам. дир. по ВР 

Июнь 

 Международный день защиты детей 5-8 01 

Советник по воспита-

нию 

Ст. вожатый 

 Торжественное вручение аттестатов 9 25-30 Зам. дир. по ВР 

Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Пост №1, у мемориалов погибшим в годы 

ВОВ и воинам-интернационалистам. 
Кадетские 

классы 

В  дни 

воинской 

славы 

Зам. дир. по ПВ 

 
Экскурсии в краеведческий музей 

5-9 
В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

 
Посещение центральной районной 

библиотеки 
5-19 

В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

 
Посещение КДЦ 

5-9 
В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 
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Посещение ДШИ 

5-9 
В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

 
Выездные мероприятия для организации до-

суга и отдыха 
5-9 

В течение 

года 
Кл. руководители 5-9 

Сентябрь 

 Кросс нации-2024 5-9 21 Зам. дир. по ПВ 

Январь 

 

Районный фестиваль самодеятельного 

народного творчества «Душа российских 

деревень». 

5-9 27 Зам. дир. ВР 

Февраль 

 Всероссийская акция «Лыжня России-2025» 5-9 15 Зам. дир. по ПВ 

Май 

 Акция «Георгиевская ленточка» 9 01-09 
Советник по 

воспитанию 

 Вальс Победы 5-9 05 Зам. дир. по ВР 

 Парад Победы 5-9 09 Зам. дир. по ВР 

 Акция «Бессмертный полк» 5-9 09 Зам. дир. по ВР и ПВ 

Организация предметно-пространственной среды 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Выставки рисунков, фотографий, творче-

ских работ, посвященных событиям и па-

мятным датам 

5-7 
в течение 

года 

Кклассные 

руководители 

 Оформление классных уголков 5-9 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Уход в кабинетах за растениями 5-9 
в течение 

года 

классные 

руководители 

 
Оформление стендов, кабинетов, рекреаций 

и т.д. к праздникам 
5-9 

в течение 

года 

Ст. вожатый,  

классные 

руководители 

 
Озеленение пришкольной территории, уча-

стие в «Слете производственных бригад» 
5-9 май 

Учителя технологии, 

классные 

руководители 

Оформление интерьера школьных помещений 

 
Оформление классных уголков 

 
5-9 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 
День Знаний 

 
5-9 01.09 Ст. вожатый 

 
День учителя 

 
5-9 05.10 Ст. вожатый 

 
Конкурс поделок «Символ года» 

 
5-9 25.12 

Классные 

руководители 

 
Новый год 

 
5-9 26.12 Ст. вожатый 

 
23 февраля 

 
5-9 21.02 Ст. вожатый 
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8 марта 

 
5-9 05.03 Ст. вожатый 

 
12 апреля 

 
5-9 10.04 Ст. вожатый 

 
Акция «Окна Победы» 

 
5-9 01.05 

Классные 

руководители 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

 
Выставка работ к знаменательным датам 

календаря 
5-9 В течение 

Классные 

руководители 

 
Оформление выставок к знаменательным 

датам 
5-9 

В течение 

года 
Педагог-библиотекарь 

 
Информационные стенды: Подготовка к 

ГИА и ЕГЭ 
5-19 В течение Социальный педагог 

 
Обновление стенда «Школьная жизнь» 

5-9 Декабрь Зам. дир. по ВР 

 
Обновление стенда: Правовой уголок 

5-9 Сентябрь Зам. дир. по ВР 

 
Оформление галереи «Портрет моего учите-

ля» 
5-9 Октябрь 

Зам. по ПВ 

Ст. вожатый 

 

Обновление стенда: Российское движение 

детей и молодежи «Движение первых» 5-9 
В течение 

года 

Советник по воспита-

нию 

Ст. вожатый 

 
Обновление стендов «Галерея выпускников» 

и «Портрет моего учителя» 
5-9 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатый 

Озеленение пришкольной территории 

 
Акции «Аллея выпускников» 

9 май Старший вожатый 

 
Слет производственных бригад 

5-8 май Зам. дир. по ВР 

Взаимосвязь с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций. 5-9 

По мере 

необходим

ости 

социальный педагог 

педагог –психолог 

 

Изучение социального статуса родителей, 

выявление семей группы риска, семей ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации. 

5-9 

сентябрь, 

в течении 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Составление картотеки на опекунские се-

мьи. 5-9 
Первая 

неделя 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Изучение социально-бытовых условий се-

мей, оказавшихся в сложной жизненной си-

туации, социально не защищенных семей 

(опекаемые, многодетные, неполные, с 

детьми с ОВЗ) 

5-9 

По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Интернет - лектории для родителей (на 

школьном сайте): 

-  Как защитить своего ребенка? 

- Проблемы детей в школе и дома. 

- профориентация школьника 

- летний отдых детей. 

5-9 
В течение 

года 
социальный педагог 

 

Проводить индивидуальные беседы с роди-

телями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержа-

5-9 
В течение 

года 
социальный педагог 
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нию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании 

и обучении. 

 

Работа «Родительского патруля»: 

Дорожная безопасность; 

Профилактика и предупреждение безнад-

зорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних. 

5-9 
1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по ПВ 

Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Сентябрь 

 
Заседание Совета школы. Комплексная без-

опасность. Нововведения в работе школы. 
5-9 03 Директор школы 

 
Родительские собрания: Профориентация в 

школе. 
5-9 24-25 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук. 

Октябрь 

 

Родительский всеобуч: Экстремизм в моло-

дежной среде. 

Родительские собрания: предварительные 

итоги за 1 четверть. 

5-9 10-12 

Директор 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Ноябрь 

 

 

 

Родительские собрания: Ответственность за 

вовлечение несовершеннолетних в соверше-

ние антиобщественных действий. 

5-9 27-30 
Социальный педагог 

Кл. руководители 

Декабрь 

 

Родительский всеобуч: Роль семьи в духов-

но-нравственном развитии подростка. 

Родительские собрания: итоги за вторую 

четверть. 

5-9 18-22 
Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

Заседание Совета школы и  Совета отцов: 

«Безопасное поведение детей  в обществен-

ных местах, на  улицах, водных объектах». 

5-9 
Вторая 

неделя 

Директор школы 

Зам. дир. по ВР 

Январь 

 

Родительский всеобуч: Профилактика Ин-

тернет-зависимости у подростков. 

Родительское собрание: «Порядок проведе-

ния ГИА. Ознакомление с нормативными 

документами по ОГЭ» 

5-9 22-27 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Кл. руководители 

Февраль 

 

Родительский всеобуч: Роль общественных 

объединений в формировании личности 

подростка 

Родительские собрания: школьная служба 

медиации. 

5-9 26-29 
Советник по 

воспитанию 

 
День защитника Отечества. Спортивно-

игровая программа. 
5-9 

Третья 

неделя 
Зам. дир. по ВР 

Март 

 

Родительский всеобуч: Цифровое поколе-

ние. Роль социальных сетей в жизни под-

ростка. 

Родительские собрания: предварительные 

итоги за третью четверть. 

5-9 25-28 Зам. дир. по ВР 
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Апрель 

 

Заседание Совета отцов: «О мерах  по про-

филактике   детского дорожно-

транспортного травматизма». 

5-9 
Вторая 

неделя 
Зам. дир. по ВР 

 
Родительский всеобуч: Стресс и стрессо-

устойчивость. 
5-9 23-26 Педагог-психолог 

 
Конкурс семейных команд «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
5-9 

Четвертая 

неделя 

Зам. директора по ПВ, 

руководитель спор-

тивного клуба «БЭП» 

Май 

 
Международный день семьи. Концерт для 

родителей «Вместе мы - сила!» 
5-9 15 Зам. дир. по ВР 

 

Заседание Совета родителей: «Мониторинг 

родительского мнения об организации вне-

урочной деятельности в школе». 

«Организация летнего отдыха в 

каникулярный период». 

5-9 
Третья 

неделя 
Зам. дир. по ВР 

 
Родительский всеобуч: Профилактика трав-

моопасных жизненных ситуаций 
5-9 21-23 Зам. дир. по ВР 

 Самоуправление 

№ 
Дела, события, мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 
Всероссийский форум лидеров ученического 

самоуправления «Территория УСпеха» 
8-9 Сентябрь 

Советник по 

воспитанию 

 

Всероссийский конкурс обучающихся 

Общеобразовательных организаций 

«Ученик года — 2025» 

9 Декабрь Зам. дир. по вР 

 Заседание Совета старшеклассников. 9 
1 раз в 

четверть 
Зам. дир. по ВР 

 Совет командиров 5-8 
1 раз в 

месяц 
Ст. вожатый 

 Совет актива РДДМ «Движение первых» 5-9 
1 раз в 

четверть 
Ст. вожатый 

 Совет актива РДДМ по направлениям 5-9 
1 раз в 

месяц 

Зам. дир. по ПВ 

Ст. вожатый 

 
Участие в областном конкурсе «Лучшая ко-

манда РДШ» 
5-9 

Первое 

полугодие 
Ст. вожатый 

 Оформление стенда детского актива 8 
В течение 

года 
Ст. вожатый 

 

Обучение лидеров детского актива (семина-

ры по отдельным вопросам работы актива, 

практические занятия) 

5-9 
В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатый 

 Участие в ОЗША «Лидер» 5 - 7 
1 раз в два 

месяца 

Советник по 

воспитанию 

 Участие в районной ДоПП 6-8 
1 раз в два 

месяца 

Советник по воспита-

нию 

Ст. вожатый 

Сентябрь 

 

Выборы активов классов, актива первичного 

отделения РДДМ ДОО «Республика ГРёЗ», 

членов Совета старшеклассников. 

5-9 
Вторая 

неделя 

Ст. вожатый 

Классные 

руководители 

 

 
Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки спешат на помощь» 

5–9 

 

Сентябрь, 

май 

Добровольцы и 

волонтеры 
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 Ученическое 

самоуправление 

 

Экологический проект 

«У батарейки две жизни!» 

 

5–9 

Сентябрь, 

январь, 

май 

 

Добровольцы и 

волонтеры 

Ученическое 

самоуправление 

 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 

5–9 
Сентябрь, 

апрель 

Добровольцы и 

волонтеры 

Ученическое 

самоуправление 

Октябрь 

 Акция «Как живешь, ветеран?» 9 01 
Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ПВ 

 
Единый день открытых дверей «Будь с 

нами!». 
5-9 03 

Ст. вожатый, 

актив ДОО 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всероссийского фести-

валя энергосбережения. 

5-9 16 

Учителя биологии, 

Совет 

старшеклассников 

 

Благотворительная акция 

«Доброе сердце» 

 

5–9 
23–27 

 

Зам. дир. по ПВ 

Добровольцы и 

волонтеры 

Ученическое 

самоуправление 

Ноябрь 

 
Всемирный День правовой помощи детям 

5-9 20 Ст. вожатый 

Декабрь 

 
«Новогодние утренники» 

 
5–9 25–29 

Зам. дир. по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

 День прав человека 5-9 10 Старший вожатый 

Январь 

 

Областной профильный лагерь «Команда» 

7-9 

В период 

зимних 

каникул 

Ст. вожатый 

Февраль 

 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященный Деню защитника Оте-

чества 

5–9 
23.01–

23.02 

Зам. дир. по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

 

Март 

 
Всероссийская акция «День леса». 

Сбор макулатуры 
5-9 21 

Зам. дир. по ВР, 

ст. вожатый 

 
«Международный женский день» 

 
5–9 04–08 

Зам. дир. по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

 «Неделя детской книги» 5–9 25–29 

Зам. дир.по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

Апрель 

 
День самоуправления. Встречи с представи-

телями власти. 
7-9 21 Зам. дир. по ВР 
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 «День смеха» 5–9 15–19 

Школьный 

медиацентр 

Ученическое 

самоуправление 

 
«День стиляг» 

5–9 22 Ст.вожатый 

Май 

 

«Проект "Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление ветеранов, 

подарки ветеранам) 

 

5–9 

 
1-5 

Зам. дир. по ВР 

Школьный медиа-

центр 

Ученическое 

самоуправление 

 Акция «Георгиевская ленточка» 8-9 1-8 
Советник по 

воспитанию 

 
Торжественная линейка, посвященная По-

следнему звонку 
9 25 

Зам. дир. по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

Июнь 

 День памяти и скорби 5-9 22 
Советник по 

воспитанию 

 День молодежи 8-9 27 Ст. вожатый 

 Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки 

Ответственные 

 

 

 

 

Проведение совместных рейдов по неблаго-

получным семьям, по селу в вечернее время 

с целью выявления детей, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством и 

другой противоправной деятельностью. 

5-9 
1 раз в 

месяц 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Совет профилактики 

5-9 
В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Работа школьной службы примирения 

5-9 
В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Проведение операции «Занятость несовер-

шеннолетних» (вовлечение в кружки, сек-

ции). Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся 

5-9 
ежемесяч

но 
Кл. руководитель 

 

Размещение на сайте нормативных, методи-

ческих, справочных материалов по профи-

лактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании и экстремизма среди не совер-

шеннолетних 

5-9 
В течение 

года 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Создание системы консультативной под-

держки родителей, имеющих детей с про-

блемами в школьной и социальной адапта-

ции. Организация консультаций работников 

прокуратуры, КДН, ОДН, здравоохранения 

для родителей 

5-9 
В течение 

года 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Консультации родителей по вопросам про-

филактики алкоголизма, наркозависимости и 

лечения их последствий Консультативно-

разъяснительная работа педагогов с родите-

5-9 
В течение 

года 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 
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лями об ответственности за воспитание сво-

их детей 

 

Проведение социометрии в классе с целью 

выявления отношений между учащимися 

различных национальностей 

5-9 
В течение 

года 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

Учебные тренировки обучающихся и персо-

нала школы по экстренной эвакуации (по 

отдельному плану) 

5-9 
в течение 

года 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

Профилактический День здоровья по сни-

жению рисков распространения коронави-

русной инфекции. 

5-9 
В течение 

года 
Кл. руководители 

Сентябрь 

 Составление социального паспорта школы. 5-9 До 15 Соц. педагог 

 

Неделя безопасности (уроки безопасности). 

«Внимание – дети!» 

Неделя антитеррористической 

направленности 

5-9 01-09 
Классные 

руководители 

 
Всероссийский урок «Безопасность детей в 

сети Интернет» 
5-9 06 

Классные 

руководители 

 
Учебно-тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания 
5-9 

Вторая 

неделя 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Месячник безопасности: 

беседы, встречи с сотрудниками МЧС, 

ОМВД и др.; 

мероприятия по ПДД и профилактике ДДТТ; 

тренировочные мероприятия; тематические 

творческие конкурсы 

5-9 
В течение 

месяца 

ЮИД, педагог - орга-

низатор ОБЖ, класс-

ные руководители 

 

Организация работы отряда ЮИД 

Ознакомление со схемой безопасного марш-

рута в школу Единый день дорожной дет-

ской безопасности Городская акция «Все-

мирный день без автомобиля» 

Оформление стенда «Уголок безопасности», 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога в 

школу» 

5-9 
01-15 

 

Ответственный за 

ДДТТ 

Отряд ЮИД Классные 

руководители 

 

Совместный рейд с членами Совета отцов и 

инспекторами ГИБДД «Ребенок – главный 

пассажир!» 

5-8 

По 

отдельном

у плану 

Зам. дир. по ПВ 

 Неделя безопасности 5-9 25-29 
Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Октябрь 

 

Тестирование, направленное на раннее вы-

явление незаконного употребления ПАВ 
8-9 

 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

 

 

 
Тренировочные учения «Захват школы» 

5-9 
Первая 

неделя 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 
Мастер-класс по оказанию первой доврачеб-

ной помощи «Чтобы выжить» 
5-6 12 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 
Проведение инструктажей «Безопасная жиз-

недеятельность обучающихся» 
5-9 27 Кл. руководители 

Ноябрь 

 
Мероприятия в рамках «Всемирного дня па-

мяти жертв ДТП» 
5-9 15 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

5-9 13-17 Педагог-психолог 
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Декабрь 

 Лекция «ВИЧ и родственные вирусы» 7-9 01 Педагог-психолог 

 

Мини лекции старшеклассников для обуча-

ющихся 5-х классов «Моя безопасность в 

моих руках», о соблюдении безопасности на 

дорогах во время школьных каникул. 

5 20 

Ст. вожатый 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 
Проведение инструктажей «Безопасная жиз-

недеятельность обучающихся» 
5-9 28-29 Кл. руководители 

Январь 

 

Привлечение обучающихся к активным 

формам досуга, творческой, социально зна-

чимой деятельности 

5-9 
В течение 

каникул 
Кл. руководитель 

Февраль 

 
Встречи с представителями прокуратуры 

«Ответственность за правонарушения» 
5-9 

В течение 

месяца 
Зам. дир по ВР 

Март 

 

Организация встреч с представителями пра-

воохранительных органов на тему ответ-

ственности подростков при участии в проти-

воправных действиях. 

7-9 
В течение 

месяца 
Зам. дир. по вР 

 
Проведение инструктажей «Безопасная жиз-

недеятельность обучающихся» 
5-9 22 Кл. руководители 

Апрель 

 

День правовой защиты детей. Анкетирова-

ние учащихся на случай нарушения их прав 

и свобод в школе и семье. Беседы, 

оформление стенда 

5-9 
В течение 

месяца 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Май 

 

 

Учебно-тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания 
5-9 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 
Проведение инструктажей «Безопасная жиз-

недеятельность обучающихся» 
5-9 30 Кл. руководители 

Социальное партнёрство 

№ 
Дела, события, мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Встречи с сотрудниками МВД, МЧС 5-9 
В течение 

месяца 
Зам. дир. по ПВ 

 Посещение заседания мирового суда. 9 
В течение 

года 
Зам. дир. по ПВ 

 Организация совместных учений с МЧС 5-9 
В течение 

года 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 
Обзорные экскурсии в ПХГ Октябрьское 

(пожарная часть) 
5г 

В течение 

года 
Зам. дир. по ПВ 

 
Дни открытых дверей. Встречи с представи-

телями учебных заведений. 
9 

В течение 

года 
Соц. педагог 

 
Совместная акция с сотрудниками больницы 

«День борьбы со СПИДом». 
8-9 Декабрь Педагог-психолог 

 

Проведение совместных мероприятий. 

Участие в мероприятиях и конкурсах по 

плану районной библиотеки. 

5-9 
В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 
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Проведение совместных мероприятий. Уча-

стие в мероприятиях краеведческого музея. 
5-9 

В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

 
Проведение совместных мероприятий. Уча-

стие в мероприятиях КДЦ 
5-9 

В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

 
Проведение совместных мероприятий. Уча-

стие в мероприятиях ДШИ. 
5-9 

В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Курсы внеурочной деятельности: Россия – 

мои горизонты, Военное дело, Основы жур-

налистики, Школьная телестудия «Первый 

дубль» и др.. 

 

5-9 

 

В течение 

года 

Преподаватели курсов 

внеурочной 

деятельности 

 
Экскурсии на производство. Практика про-

фессиональных проб. 
5-9 

В течение 

года 
Социальный педагог 

 
Всероссийские недели финансовой грамот-

ности для детей и молодежи. 
6-9 

В течение 

года 
Социальный педагог 

 
Профессиональные пробы. Знакомство с 

профессиями. 
5-9 

2 раза в 

месяц 
Кл. Руководители 

Сентябрь 

 
Классные встречи. Встреча с помощником 

судьи. 
9 

в течение 

месяца 
Зам. дир. по ПВ 

Декабрь 

 

Круглый стол «Дороги, которые мы выбира-

ем» 

 

8-9 2 неделя Социальный педагог 

 
Конкурсы: «Я б в рабочие пошел», «Моя 

профессиональная карьера». 
5-7 3 неделя Социальный педагог 

Февраль 

 
День профориентации «Ярмарка вакансий». 

 
9 

См. 

положение 
Социальный педагог 

 День русской науки 9 08 Ст. вожатый 

Март 

 
День единых действий РДДМ: единый день 

профориентации 
9 3-я неделя 

Ст. вожатый, соц. 

педагог 

 
Областной профильный лагерь «Поколение 

56» 
8-9 Март Ст. вожатый 

Апрель 

 Квест «Первый. Космический» 5 12 Ст. вожатый 

 
Научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку». 
8-9 

Третья 

неделя 
За. Дир. по УВР 

 
День пожарной охраны. Тематические уроки 

ОБЖ. 
5-9 30 Руководитель ОБЖ 

Май 

 Конференция «Ярмарка проектов». 5-8 
Четвертая 

неделя 

Зам. дир. по ВР, 

Учителя-предметники 

 Производственная бригада – 2025. 5-8 
Четвертая 

неделя 

Зам. дир. по ВР, руко-

водители ШМО учи-

телей биологии и тех-
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нологии 

Июнь-август 

 
Работа пришкольного лагеря дневного пре-

бывания «Непоседы» 
5-6 

июнь 

июль 

август 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог 

 

 День эколога 5б,6г,7г 05 
Классные 

руководители 

 

Летняя  общественно-полезная практика на 

учебно-опытническом пришкольном участ-

ке. 

7-9 

июнь 

июль 

август 

Зам. дир. по ВР 

Детские общественные объединения 

№ 
Дела, события, мероприятия 

Классы Сроки 
Ответственные 

Сентябрь 

 

День единых действий РДДМ: День соли-

дарности в борьбе с терроризмом, День 

окончания Второй мировой войны 

5-9 03 Зам. дир. по ВР 

 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийского фестиваля энергосбереже-

ния «ВместеЯрче» 

5-9 
Третья 

неделя 
Ст. вожатый 

 
Школьный слет «ЮИД-2024». 

 
5-6 14-15 

Зам. дир. по ПВ, 

ст. вожатый, 

руководитель ЮИД 

 Всероссийская акция «Вместе, всей семьей»» 5-9 15 Ст. вожатый 

 Конкурс флешмобов «Движение в танце» 5-9 
Четвертая 

неделя 
Ст. вожатый 

Октябрь 

 
Районный сбор ОРДОО «Содружество» 

«Формула успеха» 
8 По плану Ст. вожатый 

Декабрь 

 
Международный день инвалидов. Проект 

«Возьмемся за руки -друзья». 
5-9 03 Педагог-дефектолог 

 День добровольца (волонтера) в России 5-9 05 Ст. вожатый 

 День Героев Отечества 5-9 09 
Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Апрель 

 Акция «Будь здоров!» 7-9 
Первая 

неделя 
Ст. вожатый 

 

День единых действий РДДМ: всемирный 

день Здоровья. Акция «Приседайте на 

здоровье!» 

5-9 07 
Ст. вожатый, 

социальный педагог 

Май 

 
Областной День Детства. 

Акция «День детских организаций» 
5-9 17 

Зам. дир. по ВР, ст. 

вожатый 

Июнь 

 
День защиты детей. Игровая программа «Мы 

родом из детства» 
5-8 1 

Зам. дир. по ВР, 

ст. вожатый 
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 День России 5-9 11 
Советник по 

воспитанию 

 День памяти и скорби 5-9 22 Ст. вожатый 

Июль-август 

 День семьи, любви и верности 5-8 08.07 Ст. вожатый 

 
Акция «День государственного флага Рос-

сии». 
5-9 22.08 Ст. вожатый 

 День воинской славы России 5-8 25.08 Ст. вожатый 

Школьные медиа 

№ 
Дела, события, мероприятия 

Классы Сроки 
Ответственные 

 
Видео-, фотосъемка классных  и об-

щешкольных мероприятий. 
5-9 

В течение 

года 

Руководитель 

Медео центра 

 
Освещение классных и общешкольных ме-

роприятий на сайте школы и в группе Вк. 
6-9 

В течение 

года 

Руководитель 

Медиа центра, 

педагог-библиотекарь 

Сентябрь 

 Международный день грамотности. 5-9 08.09 

Педагог-

библиотекарь, учителя 

русского языка 

 
Областной конкурс информационных мате-

риалов «Позитивный контент» 
8-9 

См. 

положение 
Ст. вожатый 

Октябрь 

 «Золотая осень» Фотоконкурс 7-9 26-30 Педагоги ДО 

 День словаря 5-9 22 
Учителя русского 

языка и литературы 

 
День Интернета. Всероссийский урок без-

опасности в сети Интернет. 
5-9 29 Учителя информатики 

 
Выпуск общешкольной газеты «Школьный 

антураж» 
5-9 

Третья 

неделя 

Педагог-

библиотекарь, 

Педагог ДО 

Ноябрь 

 День народного единства 7-9 4 

Руководитель 

медиацентра, 

 

 День матери 5-9 24 
Руководитель 

медиацентра, 

Декабрь 

 
Всероссийская Акция «Час кода». Тематиче-

ский урок информатики. 
5-9 04-07 Учителя информатики 

Январь 

 

Областной профильный лагерь «Фестиваль 

начинающих журналистов «ТуЖурка» 7-9 

Во время 

зимних 

каникул 

Ст. Вожатый 

Февраль 
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Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обуча-

ющимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в усло-

виях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабле-

ние имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

 День российской науки 5-9 08 
Руководитель 

медиацентра 

 Международный день родного языка 5-9 21 

Руководитель медиа-

центра, 

учителя русского язы-

ка 

 

Областной конкурс видеороликов 

«#Я_ФЕДЕРАЦИЯ» марафона фоторепор-

тажей «Я – Федерация» 

7-8 февраль Ст. вожатый 

Март 

 

День единых действий РДДМ: международ-

ный день детского телевидения и радиове-

щания 

5-9 

Первое 

воскресень

е 

Ст. вожатый 

 Неделя детской и юношеской книги. 5-9 26-31 Педагог-библиотекарь 

Апрель 

 
Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным прививкам» 
5-9 

Первая 

неделя 

Социальный педагог, 

руководитель спор-

тивного клуба «БЭП» 

 Акция «Мой космос» 6-8 12 Ст. вожатый 

Май 

 Патриотические акции «Парад победителей» 5-9 
Первая 

неделя 
Ст. вожатый 

 
Международный день семьи. 

«СЕМЬ – Я». 
5-9 

Третья 

неделя 
Зам. дир. по ВР 

 
День славянской письменности и культуры. 

Всероссийская акция «Читай страна». 
5-8 24 

Педагог-

библиотекарь, 

Ст. вожатый 

Июнь 

 
День русского языка – пушкинский день 

России. 
5-8 6 

Руководитель ШМО 

русского языка 

Июль 

 
Профильная смена «Арт-медиа 

фестиваль «Культура» 
8-9 Июль Ст. вожатый 
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- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типоло-

гических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуаль-

ных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и задач, 

направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обу-

чения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического разви-

тия.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодей-

ствие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексно-

му решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекцион-

ной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его ин-

теграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью  проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и группо-

вых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Организация коррекционной работы с обучающимися в МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 Вид деятельности Ответственный Содержание видов деятельности 

 

В рамках об-

разовательно-

го процесса; 

Урочная деятель-

ность 

Классный руково-

дитель 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, струк-

турная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в 

обучении. 

Внеурочная дея-

тельность 

В рамках вне-

урочной дея-

тельности в 

форме специ-

ально органи-

зованных ин-

дивидуаль-

ных и груп-

повых заня-

тий; 

Коррекционный 

курс «Ритмика» 

Учитель физиче-

ской культуры 

Развитие умения слушать музыку, выпол-

нять под музыку различные движения, в 

том числе танцевальные, с речевым сопро-

вождением или пением. Развитие координа-

ции движений, чувства ритма, темпа, кор-

рекция общей и речевой моторики, про-

странственной ориентировки. Привитие 

навыков участия в коллективной творческой 

деятельности. 

Коррекционный 

курс «Владей со-

бой» 

Педагог - психо-

лог 

Развитие умения ориентироваться в про-

странстве; выполнение ритмико-

гимнастические упражнения (общеразви-

вающие упражнения, развитие координации 

движений, упражнение на расслабление 

мышц); упражнения с детскими музыкаль-

ными инструментами; игры под музыку; 
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танцевальные упражнения. 

Коррекционный 

курс «Логопедиче-

ские занятия». 
 

Учитель логопед Формирование и развитие различных видов 

устной речи на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности. Обога-

щение и развитие словаря, уточнение зна-

чения слова, развитие лексической систем-

ности, формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование грамматиче-

ского строя речи. Развитие связной речи. 

Коррекция недостатков письменной речи 

Коррекционный 

курс «Психокор-

рекционные заня-

тия» 

Педагог-психолог Формирование учебной мотивации, стиму-

ляция сенсорно-перцептивных, мнемиче-

ских и интеллектуальных процессов. Гар-

монизация психоэмоционального состоя-

ния, формирования позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, форми-

рование навыков самоконтроля. Развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаи-

модействия с окружающими, повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков соци-

ального поведения. 

В рамках 

психологиче-

ского, лого-

педического, 

дефектологи-

ческого,  ме-

дицинского и 

социально-

педагогиче-

ского сопро-

вождения 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-психолог Коррекция недостатков познавательной 

сферы, развитие сенсорно-перцептивной 

сферы. 

Логопедическое 

сопровождение 

 

 

Учитель - логопед  

 

 

Коррекция недостатков устной речи (звуко-

произношение) Развитие связной речи. 

Коррекция недостатков письменной речи. 

 

Дефектологическое 

сопровождение 

 

Учитель - дефек-

толог 

Коррекция отклонений в развитии познава-

тельной и эмоционально–личностной сфе-

ры. 

 

Медицинское  

сопровождение 

 

Медицинские ра-

ботники 

Выявление недостатков в физическом раз-

витии,  выдача рекомендаций по созданию 

условий по преодолению недостатков, ме-

дикаментозное лечение психических рас-

стройств. Профилактика сезонных заболе-

ваний. 

Социально-

педагогическое со-

провождение 

Социальный педа-

гог 

Профилактика: правонарушений, табакоку-

рения, употребления психо-активных ве-

ществ (ПАВ); постановка семей, имеющих 

девиантные формы поведения, на внутриш-

кольный, а также, персонифицированный 

учет. Сопровождение детей группы риска. 

Старший вожатый Организация классных и общешкольных 

мероприятий, направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся, 

формирование доброжелательного отноше-

ния между детьми, взаимоуважения. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работыявляются: 

Диагностическая работа,котораяобеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с целью создания благоприят-

ных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  
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Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического, логопедического, дефектологического и медицинского обследования с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

выявление уровня речевого развития школьников. 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных меро-

приятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование); 

психолого-педагогический эксперимент;  

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

беседы с обучающимися, учителями и родителями; 

изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

оформление документации. 

Содержание диагностического направления. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, проведение их ком-

плексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятельности Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение со-

стояния физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

обучающихся. 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здоро-

вья обучающихся. 

Изучение медицин-

ской документации: 

история развития 

ребенка, здоровье 

родителей, течение  

беременности, осо-

бенности родового 

периода. Физическое 

состояние учащегося. 

Изменения в физиче-

ском развитии (рост, 

вес и т. д.).  

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителя-

ми, наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся. 

сентябрь Классный ру-

ководитель, со-

циальный педа-

гог, педагог-

психолог, пси-

хиатр, меди-

цинские работ-

ники 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска». 

Создание банка дан-

ных для обучающих-

ся, нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, психологиче-

ское обследование, анкети-

рование родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь классный ру-

ководитель, со-

циальный педа-

гог, педагог-

психолог 

Уточняющая диа-

гностика 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающихся на ос-

новании диагности-

ческой информации 

об  особенностях 

эмоционально-

волевой и личност-

ной сферы. Наличие 

аффективных вспы-

шек. Способность к 

Диагностика. Заполнение ди-

агностических документов 

специалистом (протокола 

обследования, индивидуаль-

ной коррекционной карты). 

сентябрь педагог-

психолог 
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волевому усилию, 

внушаемость, прояв-

ления негативизма. 

Взаимоотошения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпа-

тии, дружба с деть-

ми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам. Создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обу-

чении, воспита-

нии. Выявление 

резервных воз-

можностей. 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответст-

вующая выявленно-

му уровню развития 

обучающихся. 

Разработка коррекционных 

программ 

сентябрь-

октябрь 

классные руко-

водители, педа-

гог-психолог, 

учитель - де-

фектолог  

Итоговая монито-

ринговая диагно-

стика развития 

детей. 

Изучение особенно-

стей личностной 

сферы обучающихся, 

сформированности 

коммуникативных 

навыков. Определе-

ние эффективности 

коррекционной рабо-

ты. Прогнозирование 

дальнейшего образо-

вательного маршру-

та. 

Выявление особенностей ди-

намики развития каждого 

обучающегося и группы в 

целом; отражение его ре-

зультатов в индивидуальных 

планах, протоколах обследо-

вания. 

Внесение коррективов в пла-

ны индивидуального сопро-

вождения. Корректировка  

индивидуальных и группо-

вых программ  коррекции и 

развития. 

май  педагог-

психолог 

Дефектологическая диагностика 

Первичная диа-

гностика  

Дефектологическое 

обследование детей с 

целью точного уста-

новления причин, 

структуры и степени 

выраженности от-

клонений в их разви-

тии, выявление осо-

бенностей развития 

обучающихся. Об-

следование про-

граммных знаний, 

умений и навыков. 

Определение «зоны 

ближайшего разви-

тия», индивидуаль-

ных путей коррек-

ции. Выявление обу-

чающихся, нуж-

дающихся в специа-

лизированной помо-

щи. 

Внимание: ус-

тойчивость, пере-

ключаемость с одно-

го вида деятельности 

Заполнение диагностических 

документов специалистом 

(протокола обследования, 

индивидуальной коррекци-

онной карты). Комплектация 

подгрупп на основе анализа 

результатов обследования. 

Разработка коррекционной 

программы, соответствую-

щая выявленному уровню 

развития обучающихся 

сентябрь  учитель - де-

фектолог  
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на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуаль-

ное (линейное, 

структурное); поня-

тийное (интуитив-

ное, логическое); аб-

страктное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота 

и прочность запоми-

нания; индивидуаль-

ные особенности; 

моторика; речь. 

Углубленная диа-

гностика 

Всестороннее изуче-

ние особенностей 

развития каждого 

ребенка: учебной и 

познавательной дея-

тельности, сенсор-

ной, эмоционально-

волевой сферы, осо-

бенностей речевого 

развития, программ-

ных знаний по учеб-

ным предметам 

Разработка программы кор-

рекции психических процес-

сов и повышения интеллек-

туального уровня обучаю-

щихся 

октябрь  учитель - де-

фектолог 

Итоговая  мони-

торинговая диа-

гностика развития 

детей. 

Изучение особенно-

стей учебной дея-

тельности обучаю-

щихся, сформи-

рованности предмет-

ных умений, навы-

ков. Определение 

эффективности кор-

рекционной работы. 

Прогнозирование 

дальнейшего образо-

вательного маршру-

та. 

Выявление особенностей ди-

намики развития каждого 

обучающегося и группы в 

целом; отражение его ре-

зультатов в индивидуальных 

планах, протоколах обследо-

вания. 

Внесение коррективов в пла-

ны индивидуального сопро-

вождения. Корректировка  

индивидуальных программ 

развития.  

май  учитель - де-

фектолог 

Логопедическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для 

определения 

уровня речевого 

развития 

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего разви-

тия обучающегося с 

речевым недоразви-

тием, выявление его 

резервных возмож-

ностей 

Заполнение диагностических 

документов специалистом. 

Заполнение речевых карт. 

сентябрь  учитель - лого-

пед 

Углубленная диа-

гностика 

Исправление прису-

щих недостатков в 

речевом развитии на 

основе создания 

условий для развития 

творческого по-

тенциала личности 

каждого обучающе-

гося 

Всестороннее обследования 

речи ребенка.Состояние ор-

ганов артикуля-

ции,фонематическое воспри-

ятие,общая и мелкая мотори-

ка,слоговая структу-

ра,грамматический 

строй,навыки чтения и пись-

ма. 

октябрь  учитель - лого-

пед 
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Итоговая диагно-

стика 

Системный раз-

носторонний кон-

троль специалиста за 

уровнем и динами-

кой развития речи 

обучающихся 

Повторное  обследование, 

сравнительный анализ ре-

зультатов первичного и по-

вторного обследований 

май  учитель - лого-

пед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня организо-

ванности ребенка, 

уровень знаний 

по предметам, 

выполнение пра-

вил обу-

чающихся. 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, уровню зна-

ний по предметам. 

Выявление наруше-

ний в поведении. 

Изучение семьи ре-

бенка. Состав семьи. 

Условий воспитания. 

Особенности выпол-

нения требований 

педагогов, особенно-

сти выполнения раз-

личных видов дея-

тельности. 

Прилежание, отно-

шение к отметке, по-

хвале или порица-

нию учителя, воспи-

тателя. Соблюдение 

правил поведения в 

обществе, школе, 

дома.  

Анкетирование, тестирова-

ние, наблюдение во время 

занятий, беседа во время за-

нятий, беседы с родителями 

посещение семьи. Составле-

ние социально-

психологической характери-

стики. 

сентябрь-

октябрь 

классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный педа-

гог,  

 

Обеспечение диагностического направления. 

Виды диагностики Методики 

Диагностика психомоторики, сенсо-

моторики и сенсорных процессов  

Оценка психомоторного развития. (Диагностические задания 

Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича) 

Исследование психических функций 

(восприятие, внимание, память, 

мышление, запас и точность пред-

ставлений об окружающем мире). 

Исследование особенностей речево-

го развития. 

Исследование сформированности пространственных представ-

лений 

Понимание и употребление предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаиморасположение  объектов 

Складывание разрезных картинок 

Понимание сложных логико-грамматических речевых конструк-

ций 

Узнавание и понимание инвертированных и пассивных речевых 

конструкций 

Понимание временных последовательностей и интервалов вре-

мени 

Понимание условий задач 

Старший школьный возраст 

Методики изучения и оценки особенностей мышления: 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 

Интеллектуальный тест Кеттела 

Корректурные пробы 

Методика В.М. Когана 

Предметная классификация 

Исключение предметов 

Исключение понятий 
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Выделение существенных признаков 

Методика «Толкование пословиц» 

Методика «Аналогии» 

Методики изучения и оценки особенностей памяти: 

Методика «Память на числа» 

Методика «Оперативная память» 

Методика «Память на образы» 

Методика «Слуховая память» 

Методика «Зрительная память» 

Методика «Кратковременная память» 

Методики изучения и оценки особенностей внимания 

Методика «Перепутанные линии» 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Красно-черная таблица» 

Методика «Расстановка чисел» 

Методика Мюнстерберга 

Методика «Числовой квадрат» 

Диагностика эмоционально-волевой 

и личностной сфер 

Тест-опросник Г.Айзенка 

Методика «Кактус» 

Методика «НЖ» 

Методика «Дом. Дерево. Человек» 

Методика «Летсница» 

Тест руки (Handtest) 

Диагностика развития коммуника-

тивных навыков 

Методика определения нравственных понятий (Л.С Колмогоро-

ва) 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (Г.А. Карпова) 

Анкета для  учащихся «Как я веду себя»  

(Л.С Колмогорова) 

Опросник «Учебная мотивация» (Г.А. Карпова) 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных 

и моральных норм, по Э. Туриэлю, в модификации Е.А. Кургано-

вой, и О.А. Карабановой) 

Исследование  регулятивных базовых учебных действий 

Методика изучения уровня внимания (П.Я. Гальперин, С.Л. Ка-

баницкая) 

Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н.Обозов) 

Задание: Пересказ произведения К. Паустовского «Заячьи лапы») 

Выявление познавательных базовых учебных действий 

Задание на выявление способности выделять существенные при-

знаки предмета 

Задание на выявление способности к обобщению 

Методика «Четвертый лишний» 

Методика «Анализ отношений между понятиями» (Тест «Анало-

гии») 

Тест «Анаграмма» 

Задания на выявление сформированности различных видов зна-

ково-символической деятельности 

Комплексный тест на выявление сформированности познава-

тельных базовых учебных действий ( Е.Н. Моргачева, О.Н. Кры-

лова) 

Тесты и комплексные задания на выявление уровня сформиро-

ванности смыслового чтения, готовности к работе с информаци-

ей 

Обследование коммуникативных базовых учебных действий 

Анкета «Определение школьной мотивации» 

Анкета коммуникативных особенностей учащихся (Л.А. Голо-

вей) 

Изучение самооценки речи, речевой тревожности учащихся 

Анкета «Контроль состояния речи» 
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Тесты-задания на изучение коммуникации как взаимодействия, 

сотрудничества 

Изучение состоянии речевой коммуникации 

Комплексное изучение базовых учебных действий во внеурочной 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих лич-

ностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психолого - педагогического сопровождения обучающегося; 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обуча-

ющихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

занятия индивидуальные и групповые; 

игры, упражнения, этюды; 

психокоррекционные методики и технологии;  

беседы с обучающимися; 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, конструирование и др.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей, обучающихся по решению про-

блем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания, обучения и 

развития ребёнка. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, дистанционный лекторий, круглый стол; 

анкетирование педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельно-

сти в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представи-

телями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей; 

оформление информационных стендов, буклетов, памяток и информационных листов для родителей;  

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

педагогической компетентности. 

Содержание информационно-просветительского направления 

Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и типологических осо-

бенностей обучающихся, особенностей организации и содержания  их обучения и воспитания. 

  



139 

Задачи(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответ-

ственные 

Информирование ро-

дителей (законных 

представителей) обу-

чающихся по меди-

цинским, со-

циальным, правовым 

вопросам. 

Организация ра-

боты тематиче-

ских родитель-

ских собраний 

по вопросам 

обучения и вос-

питания. 

Информирование средствами 

наглядной агитации (стенд 

«Для вас, родители»), темати-

ческие выставки, стенгазеты; 

Изготовление инфор-

мационных памяток «Стили 

семейного воспитания», «Воз-

растные особенности обучаю-

щихся»,  профилактические 

буклеты и т.д. 

В тече-

ние го-

да 

Социаль-

ный педа-

гог, класс-

ные руко-

водители, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель - 

дефектолог 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников по 

вопросам развития, 

обучения и вос-

питания. 

Организация ме-

тодических ме-

роприятий по 

вопросам обра-

зования и вос-

питания. 

Информационныемероприя-

тия. 

В тече-

ние го-

да 

классные 

руководи-

тели, педа-

гог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

2.4.4. Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организациив процессереализации адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов реализации про-

граммы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы;  

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной,  комму-

никативной, двигательной и познавательной сфер учащихся,  с целью определения имеющихся про-

блем и недостатков в развитии обучающихся;  

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции и развития 

обучающихся. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 

Этапы Результат этапа 

Этап сбора и анализа 

информации (информа-

ционно-аналитическая 

деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учета развития детей, определения их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, ор-

ганизации, координации 

(организационно-

исполнительская дея-

тельность). 

Особым образом организованный образовательный процесс, имеющий кор-

рекционно-развивающую направленность при специально организованных 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации детей. 

 

Этап диагностики кор-

рекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-

диагностическая дея-

тельность). 

Соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и адаптированных образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка. 

Этап регуляции и кор-

ректировки (регулятив-

но-корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений  в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, корректировка условий и  форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организациис организациями и органами госу-

дарственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 
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защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями).  

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Цель 

Приемы и методы 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Учитель - де-

фектолог 

Развитие от-

дельных позна-

вательных про-

цессов 

Развитие кон-

центрации и 

устойчивости 

внимания 

Корригировать и 

развивать произ-

вольное внима-

ние 

 

 

На основе 

корректурных 

занятий 

Через ра-

боту с де-

формиро-

ванным 

текстом 

На основе ко-

дированных 

упражнений 

Развитие слухо-

вого восприятия 

Корригировать и 

развивать слухо-

вое восприятие 

 

На основе 

работы с 

небылицами 

Через 

уточнение 

звукобук-

венного 

состава 

слов 

Через работу 

над пересказом 

текста 

Развитие и акти-

визация произ-

вольности ос-

новных свойств 

памяти 

Корригировать и 

развивать спо-

собность к опре-

деленному запо-

минанию 

 

Череззнаком-

ство с прие-

мами запоми-

нания 

На основе 

упражне-

ний на за-

поминание 

текстового 

материала 

Через исполь-

зование ассо-

циаций при 

запоминании 

Развитие про-

странственных 

представлений 

Корригировать и 

развивать про-

странственные 

представления 

 

Через анализ 

простран-

ственных 

взаимоотно-

шений 

Через 

овладение 

понятия-

ми, обо-

значаю-

щими 

направле-

ния про-

странства 

Через развитие 

зрительно-

моторной, ре-

ципрокной ко-

ординации 

движений 

Развитие вре-

менных пред-

ставлений 

Систематизиро-

вать и обобщать 

знания о свой-

ствах времени 

 

Через усвое-

ние призна-

ков времен-

ной последо-

вательности 

Через 

усвоение 

признаков 

темпа, 

времени и 

периодич-

ности 

Через усвоение 

единиц изме-

рения и дли-

тельности вре-

мени 

Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в зна-

ниях 

Восполнение 

пробелов по не-

усвоенной теме 

Способствовать 

устранению 

пробелов в зна-

ниях, в освоении 

отдельных учеб-

ных предметов 

или их разделов, 

повышению 

уровня личност-

ного развития 

 

Коррекция 

эмоциональ-

но-волевой 

сферы 

Правопи-

сание без-

ударных 

гласных в 

корне 

Решение задач 

разных типов 

Развитие мысли-

тельных опера-

ций 

Развитие про-

цессов анализа и 

синтеза 

Корригировать и 

развивать анали-

тико-

синтетическую 

деятельность на 

наглядном мате-

Через форми-

рование при-

емов много-

стороннего 

анализа, вы-

деления при-

Через по-

иск смыс-

ловых 

несуразиц 

Через работу с 

простейшими 

планами – схе-

мами  
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риале знаков пред-

метов 

 

Развитие опера-

ции сравнения 

Корригировать и 

развивать опера-

цию сравнения 

на основе анали-

за признаков 

предметов и яв-

лений 

Через выде-

ление и рас-

познание су-

щественных и 

несуществен-

ных призна-

ков 

На основе 

различных 

признаков 

сходства 

На основе по-

иска сходства и 

различия пред-

метов 

Развитие опера-

ции обобщения 

и классификации 

Корригировать и 

развивать навы-

ки классифика-

ции и обобще-

ния на уровне 

конкретных по-

нятий 

Через объ-

единение и 

расчленение 

некоторой 

группы пред-

метов 

Через 

нахожде-

ние обоб-

щающего 

слова 

На основе 

группировки 

по заданному 

признаку 

Развитие умения 

находить при-

чинно-

следственные 

связи 

Развитие умения 

устанавливать 

связи между со-

бытиями, явле-

ниями 

Через нахож-

дение разных 

следствий 

одной причи-

ны 

На основе 

анализа 

сюжетных 

картинок 

Через нахож-

дения разных 

причин одного 

следствия 

Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в зна-

ниях 

Восполнение 

пробелов по не-

усвоенной теме 

Способствовать 

устранению 

пробелов в зна-

ниях, в усвоении 

отдельных учеб-

ных предметов 

или их разделов, 

повышению 

уровня личност-

ного развития 

Коррекция 

эмоциональ-

но-волевой 

сферы 

Произно-

шение и 

написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

Через приме-

нение орфо-

графических 

правил на 

практике 

Развитие мыш-

ления 

Развитие 

наглядно-

действенного 

мышления 

Корригировать и 

развивать 

наглядно-

действенное 

мышление 

На основе 

конструиро-

вания и моде-

лирования по 

образцу, че-

рез работу и 

лабиринтами 

На основе 

воспроиз-

ведения 

фигур по 

образцу, 

через ра-

боту с раз-

резными 

предмет-

ными и 

сюжетны-

ми кар-

тинками 

неодина-

ковой 

сложности 

Через работу 

по конструиро-

ванию и моде-

лированию из 

бумаги, на ос-

нове работы со 

схемами 

Развитие 

наглядно-

образного мыш-

ления 

Корригировать и 

развивать 

наглядно-

образное мыш-

ление на различ-

ном материале 

без использова-

ния образца 

Через задания 

на прохожде-

ние лабирин-

тов, через ра-

боту с мозаи-

ками, кон-

структорами 

На основе 

разверну-

тых рече-

вых ком-

ментариев, 

через ра-

боту с 

нелепица-

ми 

Через констру-

ирование по 

словесной ин-

струкции, че-

рез выполне-

ние заданий 

Коррекция ин-

дивидуальных 

Восполнение 

пробелов по не-

Способствовать 

устранению 

Коррекция 

эмоциональ-

Изучение 

частей ре-

Сложение и 

вычитание, 
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пробелов в зна-

ниях 

усвоенной теме  пробелов в зна-

ниях, в усвоении 

отдельных учеб-

ных предметов 

или их разделов, 

повышению 

уровня личност-

ного развития 

но-волевой 

сферы 

чи табличное 

умножение и 

деление ариф-

метических  

чисел 

Коррекция 

нарушений в 

развитии моти-

вационной сфе-

ры 

Развитие позна-

вательной ак-

тивности, акти-

визация мысли-

тельной дея-

тельности 

Корригировать и 

развивать моти-

вационную сфе-

ру, способство-

вать активиза-

ции мыслитель-

ных операций 

На основе 

решения за-

нимательных 

задач, ребу-

сов 

Через ра-

боту с ша-

радами и 

анаграм-

мами 

На основе ре-

шения занима-

тельных задач, 

кроссвордов 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов образовательного учрежде-

ния,обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью в образова-

тельном процессе. Такое взаимодействие включает: 

анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

составление комплексных индивидуальных программ и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социаль-

ной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения и эффективно решать проблемы ребенка.  Действенная форма такого взаимодействия - пси-

холого-медико-педагогический консилиум, представляющий собой многопрофильную помощь ребен-

ку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации  в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ум-

ственной отсталостью. 

Психолого-педагогическое сопровождениеучебно-воспитательного процесса осуществляется специа-

листами психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации, деятельность 

которого регламентируется положением о школьном ПМПк, организуется на основе плана работы. 

Учебно-воспитательный процесс организован в режиме полного дня. Учебные занятия проходят в 

одну смену. Основной формой органиазции учебного процесса является  классно-урочная система. 

Внеурочная деятельность носит коррекционно-развивающую направленность и осуществляется по 

следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное; 

нравственное; 

социальное; 

общекультурное. 

Проводятся занятия в кружках, студиях системы дополнительного образования, индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия,  внеклассные мероприятия,  экскурсии, общественно-полезные 

практики. 

коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания достигается благодаря специаль-

ным предметам и курсам – ритмика, игратерапия. На уроках  и во внеурочной деятельности исполь-

зуются различные  педагогические технологии: здоровьесберегающие,  проблемного обучения, про-

ектная деятельность, информационно-коммуникационные, коллективно-творческого дела; 

образовательная организация осуществляет обучение детей  в форме индивидуального обучения на 

дому по индивидуальным учебным планам. Содержание образования для этих детей определяется 

исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

социализация данных детей осуществляется  через участие во внеклассных мероприятиях, систему 

индивидуальных коррекционных занятий (адаптивная физкультура, психологическое и логопедиче-

ское сопровождение); 

здоровьесберегающие условия в образовательной организации  обеспечены условием соблюдения 

охранительного режима в образовательном процессе: составлением расписания, организацией дина-

мических пауз на свежем воздухе во время образовательного процесса, соблюдением режимных мо-
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ментов, организацией  прогулок для обучающихся, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

направленных на решение задач развития ребенка; использование специальных методов, средств, 

приемов обучения и воспитания, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

социализацию обучающихся; дифференцированное и индивидуальное обучение с учетом специфики 

развития ребенка; комплексно воздействие на обучающегося, осуществляемое на групповых и инди-

видуальных занятиях. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и дру-

гими институтами общества).  

Областная медико-педагогическая комиссия – определение программы обучения для детей с УО (ин-

теллектуальные нарушения), консультации для родителей. 

МУДОД «Центр дополнительного образования Октябрьского района» (социально-психологическая 

служба) – консультации для родителей, коррекционно-развивающие занятия. 

Детское отделение ГБУЗ «Октябрьская районная больница» - амбулаторное и стационарное лечение 

детей с УО (интеллектуальные нарушения). 

Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов привлекается для ока-

зания помощи семьям, имеющим детей с УО (интеллектуальные нарушения) 

 

2.4.5. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы. 

Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – преодоление или 

минимизация трудностей перехода из начального звена в среднее, достижение обучающимися плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и предметные результаты 

освоения образовательных программ. 

Личностные результаты: 

наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 

умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать общепринятые со-

циальные нормы; 

сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 

отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом развитии; 

наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах; 

умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез, классифика-

ция, сравнение, обобщение и др.; 

владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные действия и результаты; 

степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе взаимодействия с окру-

жающими; 

улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 

сформированность умений ориентироваться в пространстве. 

Предметные результаты освоения образовательных программ: 

освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы; 

осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным материалом; 

сформированность произношения, грамматического строя речи; 

сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 

рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной работе; 

повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в различной форме. 

Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
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- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1).  

- Рекомендациями ПМПК и ИПРА (при наличии) обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями).  

- Психолого-педагогической диагностики, которая проводится на начальном и завершающем этапе 

работы.  

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обу-

чающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения.   

Задачи коррекционной работы:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей обучающихся;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспита-

нием и обучением. 

Общая харрактеристика коррекционного курса 

В рамках реализации программы коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» определены 

следующие направления работы:   

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная  на изучение уровня психологической адап-

тации к учебному процессу и особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями); диагностика и развитие познавательной сферы, эмоционально-

личностной и коммуникативной сферы; формирование продуктивных видов взаимодействия с окру-

жающими.  

2. Психолого-педагогическое консультирование педагогов и родителей по решению проблем в разви-

тии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС.  

3.  Информационно-просветительская работа педагогов и родителей.  

4.  Групповые и индивидуальные консультации с педагогами    

5. Коррекционно-развивающая работа, направленная устранение временных трудности трудностей 

адаптационного периода и преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном разви-

тии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков адек-

ватного поведения обучающихся.   

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС, планирование работы на следующий год.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование),  

- психолого-педагогический эксперимент,  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

- беседы с учащимися, учителями и родителями,  

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.).  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:  

- занятия индивидуальные и групповые,  

- игры, упражнения, этюды,  

- психокоррекционные методики и технологии,   

- беседы с учащимися,  

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: беседа, се-

минар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, разработка методиче-

ских материалов и рекомендаций учителю, родителям.  
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В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы:  

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   

- лекции для родителей,  

- анкетирование педагогов, родителей,  

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в  коррекционно-развивающую область 

учебного плана. Программа психокоррекционных занятий носит долгосрочный характер и преду-

сматривает работу с 5 по 9 классы. В 5 классах предусмотрено для реализации программы 2 часа и 

составляет 70 часов в год.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осу-

ществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических осо-

бенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида. Диа-

гностическая и консультативная работа проводится в рабочее время педагога-психолога. При реали-

зации программы педагогом-психологом предусмотрены упражнения на улучшение мозговой актив-

ности, подвижные игры и упражнения на координацию, ловкость, кинестетическое и кинетическое 

развитие, развитие моторной сферы и игровой деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные учебные действия 

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

лы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению соци-

ального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социаль-

ных 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; готов-

ность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:   

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

тель−класс);   

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

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

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:   

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

парты и т. д.);   

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

тать в общем темпе;  

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

классников;   

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

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выяв-

ленных недочетов.  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:   

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

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;   

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;   
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- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, уст-

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

и электронных и других носителях).  

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

1) запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал;  

2) анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, делать логические выводы;  

3) выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации;  

4) начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опа-

сения, завершить разговор.  

5) корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

6) объективно воспринимать и анализировать окружающую действительность  

7) бережно и грамотно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;  

2) устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал;  

3) планировать свою деятельность по времени и содержанию;  

4) замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую дея-

тельность;  

5) решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 

средство достижения цели;  

6) контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;  

7) практически применять правила самоорганизации и саморегуляции личности; понимать личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведе-

ния в современном обществе.  

8) сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: устанавливать очерёдность 

действий. 

Содержание учебного курса 

Программа разработана для учащихся с умственной отсталостью легкой степени. Тематика коррек-

ционных занятий для детей с умственной отсталостью включает 3 основных блока:  

1. Развитие и коррекция познавательной сферы: - развитие внимания, памяти, мышления; - формиро-

вание учебной мотивации; - активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной дея-

тельности; - приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; - становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: ана-

лиза, синтеза, сравнения и обобщения; - расширение словарного запаса.  

2. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: - чувства, сложности идентификации чувств. 

Выражение чувств. Отделение чувств от поведения. Формирование умения осознавать, что со мной 

происходит, анализировать собственное состояние; - формирование умения идентифицировать соб-

ственные эмоциональные состояния; - способности выражения собственного мнения, формирование 

позитивного образа «Я»; - гармонизация психоэмоционального состояния; - развитие самостоятель-

ности; - формирование навыков самоконтроля; - коррекция агрессивности обучающихся.  

3. Развитие коммуникативных навыков: - становление умения владеть средствами общения; - форми-

рование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к одноклассникам; - формиро-

вание коллективного обсуждения заданий; - развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

4. Я и другие: - повышение социального статуса ребенка в коллективе; - формирование адекватной 

самооценки; -установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику; - повышение уверенности в себе; - формирова-

ние и развитие навыков социального поведения.  

Развитие и коррекция познавательной сферы (38 часов)  

Дидактическая игра «Четвертый лишний» (вербально, контрастные группы). Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» (вербально, смежные группы). Разрезные картинки (до 10 элементов, прямые и 

диагональные линии разреза). Упражнения «Последовательность событий». Отгадывание загадок о 

предметах и явлениях природы. Детское лото «Профессии». Дидактические игры «Самый наблюда-

тельный», «Соблюдай правила», «Запрещенные движения», «Кодирование» (4 фигуры). Нахождение 

заданной группы предметов на сюжетной картинке. Графический диктант с усложнённым заданием. 

Дидактические игры «Разложи, как было» (до 10 картинок), «Нарисуй по памяти картинку», Расставь 
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точки» (3, 4 точки), «Муха». Разучивание стихотворения с опорными картинками. Рассказывание 

стихотворения по опорным картинкам.  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (24 часа) Диагностика эмоционального состоя-

ния. Развитие учебной мотивации. Решение проблемно-практических ситуаций. Упражнения на сня-

тие страхов, повышение уверенности в себе. Работа с проявлением агрессивности. Упражнения на 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций. Упражнения на развитие навыков саморегуля-

ции. Этюды на расслабление основных эмоций. Этюды на расслабление мышц. Психогимнастика. 

Упражнения энергизаторы, активаторы. Игры и упражнения на расслабление. Релаксационные 

упражнения.  

Развитие коммуникативных навыков (6 часов) Волшебные средства понимания. Учимся слушать друг 

друга. Пойми меня. Игры и упражнения на развитие умения активно слушать. Дидактические игры 

«Продолжи слово», «Мы похожи — мы отличаемся», «Ласковое имя», «Мы тебя любим», «Свет мой, 

зеркальце, скажи...», «Подари улыбку».  

Основные методы (техники, приемы) обучения:  

- Дыхательно-координационные упражнения. 

- Упражнения на развитие произвольного слухового и зрительного внимания, восприятия и памяти. 

- Упражнения, формирующие различные виды мыслительных операций. 

- Упражнения и игры, улучшающие состояние тонкой моторики и совершенствующие  графические 

навыки. 

Возможно использование в качестве методов обучения элементов аутотренинга и этюдов. 

Структура занятия 

Каждое занятие состоит из 4 частей: 

Разминка. 

 Включает ритуал приветствия, игры и упражнения для создания положительного настроя на работу, 

создание  атмосферы доверия, дыхательные упражнения. 

Основная часть.  

Развитие и коррекция познавательной сферы психики. Проводятся игры и упражнения на развитие 

тонкой моторики руки и графических навыков, восприятия, внимания, наблюдательности, мышления, 

памяти, воображения. 

Рефлексия. Получение обратной связи от детей, которая предполагает эмоциональную и смысловую 

оценку происходящего (чему научились, что узнали, что чувствовали и т.д.). 

Прощание.  

Закрепление позитивного настроя обучающегося/членов группы, создание атмосферы единства. 

Основные виды учебной деятельности: наблюдение, слушание учителя, самостоятельная работа с 

печатными заданиями, объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений, работа с таблицами и 

схемами, работа с наглядным материалом. 

 

Распределение часов по разделам 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Развитие и коррекция познавательной сферы 38 

2 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы  24 

3 Развитие коммуникативных навыков  6 

Итого  70 

 

РИТМИКА 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

курс «Ритмика» в школе является важным звеном в общей системе коррекционной работы. Данный 

курс направлен на коррекцию недостатков психического и физического развития детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности.  

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. 
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Преподавание ритмики в общеобразовательной школе для детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальная недостаточность) обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему 

развитию  умственно отсталых школьников, исправлению недостатков физического развития, общей 

и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к музыкальному 

звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются безучастными к зву-

чанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям свойственны не-

адекватные эмоциональные проявления при восприятии различных характерных пьес и песен, что 

связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, слабостью интереса к окружающим 

предметам и явлениям вообще.  

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и речевая мото-

рика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, отвлекаемость, эмо-

циональная возбудимость и неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, адинамичность, 

бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции различных психомоторных наруше-

ний у детей с умственной отсталостью является коррекционная ритмика, в которой ярко выражено 

единство музыки, движений и ритма как их стержня. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Заня-

тия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отстало-

стью. 

Общая характеристика курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки.  

Задачи курса: 

Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами выразительно-

сти. 

Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые представле-

ния).  

Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, пространственной ориентиров-

ки;  

Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с музыкальным сопровож-

дением. 

Выработать достаточно прочные навыкивыполнения упражнений. 

Развивать координацию движений. 

Развивать умение слушать музыку. 

Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопро-

вождением и пением. 

Развивать творческие способности личности. 

Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая вклю-

чает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитиедвигательной памяти;  

коррекция – развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

развитие пространственных представлений и ориентации;  

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления;  
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развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового восприятия.  

Описание места курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»в учебном плане 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика»входит в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» реализуется в 5 классе. 

Программакурса коррекционно-развивающей области «Ритмика» рассчитана:  

в 5 классе на70 часов, 2 часа в неделю; 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; воспитывать уваже-

ние к своей семье, любовь к родителям; освоить роль обучающегося; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и хорошо); 

формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки; охрани-

тельные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

проявлять интерес к занятиям ритмикой; 

развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески; разви-

вать способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру. 

Предметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

понимание учебной задачи; 

организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

выполнять упражнений по инструкции учителя; 

соблюдение правил безопасности при выполнении танцевальных упражнений. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в пространстве под руководством учителя; 

уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке; 

участвовать в обсуждении выразительности жестов; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

слушать и понимать речь других; 

участвовать в паре, умение отвечать на вопросы различного характера. 

Предметные результаты 

Базовый уровень: 

- выполнять упражнения по инструкции учителя; 

- отработка правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при вы-

полнении танцевальных упражнений; 

- готовиться к занятиям, строится в колонну по одному, находить свое место в строю и входить 

в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), рав-

няться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 
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- выполнять игровые и плясовые движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Развитие жизненной компетенции: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

Овладение навыками коммуникации; 

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы ценно-

стей и социальных ролей. 

 

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»  

5 класс 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-

гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под 

музыку»; «Танцевальные упражнения».  

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Пере-

строение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из про-

стых и концентрических кругов в звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диа-

гональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с ис-

пользованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих 

классах. Ходьба с отображением длительности нот. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперёд, назад, в стороны. Вы-

брасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, за-

медленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей 

предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Все-

возможные сочетания движений ног: выставление ног вперёд, назад, в стороны, сгибание в коленном 

суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, 

ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и при-

топов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленны-

ми коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С позиции приседа-

ния на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по 

сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).  

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 уско-

рением, 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 определе-

нии 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 ча-

стей, 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 ком-

позиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения 
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Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой ча-

стей, 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 ком-

позиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен.  

Распределение часов по разделам 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 16 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 20 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 7 

4 Игры под музыку 12 

5 Танцевальные упражнения 15 

Итого  70 

 

 ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1).  

- Рекомендациями ПМПК и ИПРА (при наличии) обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями).  

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет логопедическая коррекция включён в школьный компонент образовательной обла-

сти «Коррекционные технологии» учебного плана для учащихся с умственной отсталостью. Учащие-

ся овладевают предметом 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

Программа «Логопедическая коррекция» направлена на коррекцию познавательной деятельности, на 

всестороннее развитие личности учащихся, имеет коммуникативную направленность. В связи с этим 

на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа 

коррекции их мыслительной деятельности. Во взаимообусловленном решении этих задач строится 

содержательная часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим струк-

турам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и 

возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекци-

онно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением таких языковых еди-

ниц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения смыслового разли-

чия с помощью этих единиц.  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фоне-

тико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навы-

ков вербальной коммуникации.  

Задачи: 

- совершенствовать и развивать связную устную речь;  

- закреплять правильное произношение звуков; 

 - работать над словообразованием и словоизменением; 

 - уточнять и обогащать словарь; 

 - строить разные по структуре предложения; 

 - учить применять грамматико-орфографические правила в устной и письменной форме;  

- формировать навыки связной, письменной речи; 

 - выделять ведущую мысль в тексте, определять части текста;  

- с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты и исправлять их. 

 Основные метапредметные связи осуществляются на всех уроках.  

Уровни овладения предметными результатами 

Достаточный уровень:  

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам;  

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 слов);  

• участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 
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 • коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов); 

 • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

 • различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на 

таблицу; 

 • находить решение орфографической задачи (с помощью учителя);  

• пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.  

Минимальный уровень: 

 • списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам;  

• писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

 • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 • проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с по-

мощью учителя);  

• учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

Раздел Звуки и буквы 

Повторение. Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая роль, 

ударные и безударные) и согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие). Буквенная азбука — ал-

фавит. Знакомство с орфографическим словарем. Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. 

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

слитного и раздельного произношения согласных и гласных в слогах (ля — лья). Употребление ь как 

показателя раздельного произношения согласного и гласного. Согласные звонкие и глухие, диффе-

ренциация. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Ударные и без-

ударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие в безударной пози-

ции. Проверка написания безударной гласной. Различение текста и не текста. Определение темы тек-

ста. Заголовок. Выделение основной мысли. 

Раздел Слово 

Корень и однокоренные слова. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Непроверя-

емые безударные гласные. Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. Приставка. 

Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. Составление словосочета-

ний, противоположных по значению (пришел на стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. 

Их различение. Разделительный ъ в словах с приставками. Суффикс. Изменение значения слова в за-

висимости от суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — - еньк-, -

ушк- — -юшк-, -ик- и др.) 
Разделасти речи 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для выявле-

ния этих частей речи. Имя существительное. Значение в речи. Существительные, близкие (предмет 

один, а слов много) и противоположные по значению. Упражнения в подборе синонимов и антони-

мов. Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как 

бусинки). Изменение имен существительных по числам. Род имен существительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце слов у существительных женского рода. Изменение существительных по 

падежам (склонение). Склонение существительных в единственном числе с ударным окончанием. 

Выделение из предложений различных словосочетаний с именем существительным, постановка во-

просов от главного слова к зависимому и определение падежа. Глагол. Семантические группы глаго-

лов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). Изменение глаголов по временам. Употребле-

ние в речи глаголов различных временных категорий. Выделение из текста глаголов и коллективное 

восстановление текста по опорным словам. Дополнение текста фактами, подтверждающими основ-

ную мысль, с опорой на картинку или вопросы. Имя прилагательное. Признаки, обозначаемые прила-

гательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная харак-

теристика. Упражнения в образовании прилагательных от существительных. Прилагательные, близ-

кие и противоположные по смыслу. Использование имен прилагательных для выражения сравнения 

(ласковый, как котенок), художественных определений (синее море), переносного значения (грозные 

тучи). Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными , восстановление 

текста по опорным словосочетаниям. Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существи-

тельных. Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование с су-

ществительным. Распространение предложений именами прилагательными. Упражнения в подборе 

прилагательных для описания предмета (на уровне словосочетаний) с опорой на сам предмет или 

картинку. Создание текста по опорным словосочетаниям. 
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Раздел Предложение. Текст  

Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная законченность. Связь слов в пред-

ложении. Главные и второстепенные члены предложения. Отличие предложения от текста (с помо-

щью предложения можно выразить мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более предложе-

ниях). Деление текста на предложения. Границы предложений. Установление последовательности 

предложений в тексте. Связь предложений в тексте (нахождение местоимений и текстовых синони-

мов — без называния терминов). Нераспространенное и распространенное предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения (без деления на виды). Распространение предложения. Исполь-

зование структурных схем с изменением порядка слов в предложении. Выделение из предложения 

словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. Составление предложений с 

данными словосочетаниями. Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения. Выделение вопросительных слов в предложении. Со-

ставление вопросительных предложений с данными вопросительными словами и без них. Правиль-

ное интонирование. Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в воскли-

цательном предложении. Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определе-

ние речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить (отвечаем, рассказываем). 

Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или словосочетании). 

Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от перемены места логического уда-

рения. Паузы в связи со знаками препинания. Практическое знакомство с однородными членами 

предложения. Интонация перечисления. Структура текста. Части текста, красная строка. Расположе-

ние частей текста в соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь 

частей и предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с деформирован-

ным текстом. 
 

Распределение часов по разделам 

 

№ п/п Название раздела Количество  

часов 

1. Звуки и буквы  24 

2 Слово 10 

3 Части речи 20 

4 Предложение. Текст  16 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план 

Учебный план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» по адаптированной обра-

зовательной программе для детей с интеллектуальными нарушениями разрабатывается на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016г. № ВК 641/09 «Методические ре-

комендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, спо-

собствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых обра-

зовательных потребностей»; 

Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 года № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Орен-

бургской области» (с изменениями на 27 апреля 2018 года); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья».  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрьская СОШ», реализую-

щая ФГОС о УО (ин) Вариант 1, разработанной с учетом Примерной ФАООП. 

Режим функционирования образовательного учреждения. 
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Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком. Ре-

жим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 и уставом образова-

тельного учреждения.  

Учебный план МБОУ «Октябрьская СОШ» на 2024-2025 учебный год является частью образователь-

ной программы, обеспечивает выполнение требований к организации образовательной деятельности 

и режиму дня, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного государственно-

го врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) и предусматрива-

ет:  

- 5 - летний срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС 

УО (ИН) и ФАООП вариант 1 - для 5-9 классов.  

Продолжительность учебного года составляет с 5-9 класс -  34 учебных недели 

Продолжительность уроков 40 минут 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2025 года. 

Обучение организовано в первую смену. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9  классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведен-

ных на освоение обучающимися учебного плана образовательного учреждения, состоящего из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокуп-

ности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-

15. 

В 2024-2025 учебном году сформировано  пять классов -комплектов  для обучения детей по адаптиро-

ванной основной образовательной программе  обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) вариант 1. 

      В этих классах учащиеся обучаются интегрировано: 

5к - 6 (учащийся) 

6к – 5 (учащихся) 

7к – 3 (учащихся)  

8к- 5 (учащихся) 

9к -2 (учащихся) 

    Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Учебный план направлен на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их интеллектуальному развитию, обеспечивает гражданственное, нравственное, трудо-

вое, эстетическое и физическое воспитание. 

      На   каждом   этапе   обучения   в  учебном   плане   представлены  семь предметных  областей.  

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

выраженную  коррекционно-развивающую направленность. Кроме этого, с целью коррекции недо-

статков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая  область. 

   Учебный   план   включает   две   части:    обязательную   часть   и   часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей, которые должны быть  реализованы во всех образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию  реализующих ФАООП, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости-

жение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отно-

шений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуаци-

ях. 



155 

Учебный план для учащихся 5-9к  классов составлен на основе примерного недельного учебного 

плана  ФАООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 

1  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

1 час из части формирующей участниками образовательных отношений в 5 классе выделен на ввод-

ный курс «Введение в историю», 1 час на вводный курс «Введение в историю»; в 6 классе  по 1 часу 

на учебные предметы «Изобразительное искусство» и  «Музыка», в 7,8,9 классах по1 часу на ИЗО по 

просьбам учащихся и их родителей 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана в 5-9 классах представлено следу-

ющими коррекционными занятиями: 

- Психологический курс «Психокоррекционные занятия» 2 часа; 

- «Ритмика» 2 часа; 

- Дефектологический курс «Говорим и пишем правильно» 2 часа.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. Занятия Коррекционной 

напрвленности должны проводиться с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиоло-

гических 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 санитарного врача РФ от 28.09 

2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020г., регистрационный  № 61573) 

         Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является также неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений  внеурочной деятельности  и распределение  на них часов самостоятельно    осу-

ществляется    общеобразовательной    организацией    в   рамках общего количества часов, преду-

смотренных федеральным учебным планом. 

Внеурочная  деятельность  направлена  на  развитие  личности   обучающегося 

средствами  физического,  нравственного,  эстетического,  трудового  воспитания,  а также на расши-

рение  контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками  и  взаимодействие  с  обще-

ством.   

Внеурочная деятельность для обучающихся с умственной отсталостью организуется по следующим 

направлениям:  

общекультурное - «Кукольный театр» -1 час 

социальное - «России мои горизонты» -1 час 

духовно-нравственное – «Я и моё Отечество» - 1 час 

общеинтеллектуальное - «Эстетика повседневности» -1 час 

профориентационное -  «Россия – мои горизонты» - 1 час 

творческое – «Творчество без границ» - 1 час 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет: в 5-ом классе – 4 часа, в 6-ом классе – 4 

часа, в 7 – ом классе 4 часа, в 8-ом классе-4 часа, в 9 классе- 4 часа.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное, профориентационное, творческое) является  частью образовательно-

го процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направ-

ленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ФАООП ОО определяется 

расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций школы. 

           Данный учебный план учитывает особенности познавательной деятельности детей с интеллек-

туальными нарушениями, способствует разностороннему развитию личности: их умственному разви-

тию, обеспечивает гражданское, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

        Учебный план позволяет достичь обучающимся того уровня общеобразовательных знаний, 

навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в апреле - мае 2025 года без прекраще-

ния образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Учебный план 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по АООП (вариант 1) 

на 2024-2025 учебный год 
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Предметные об-

ласти 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V 

(5-к) 

VI 

(6к) 

VII  

(7-к) 

VIII 

(8к) 

IX 

(9к

) 

Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и обще-

ство 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

2 

 

- 

2 

2 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

10 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искус-

ство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая куль-

тура 

6.1.Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

7. Технология 7.1. Труд (технология) 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 29 29 29 142 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

2 2 1 1 1 7 

Вводный курс «Введение в историю» 1 - - - - 1 

Вводный курс «Введение в географию» 1 - - - - 1 

Изобразительное искусство - 1 1 1 1 4 

Музыка - 1 - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-

ные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

 Психологический курс «Психокоррекционные за-

нятия» 

2 2 2 2 2 10 

Ритмика 2 2 2 2 2 10 

Дефектологический курс «Говорим и пишем пра-

вильно» 

2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность по направлениям: 4 4 4 4 4 20 

«Я и моё Отечество» - - 1 1 1 3 

«Кукольный театр» 1 1 - - - 2 

«Эстетика повседневности» 1 1 1 1 1 5 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

«Россия мои горизонты»  1 1 1 1 4 

«Творчество без границ» 1 - - - - 1 

 

 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования на 2024/25 учебный год 

                                                    Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного 

общего образования в соответствии: 
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с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 5–8-х классов: 26 мая 2025 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

5–8-е классы — 34 учебных недели (166 учебных дней); 

9-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

5–8-е классы 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учеб-

ных недель 

Количество рабо-

чих дней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 29.12.2024 8 40 

III четверть 09.01.2025 25.03.2025 11 53 

IV четверть 04.04.2025 26.05.2025 7 33 

Итого в учебном году 34 166 

 

9-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учеб-

ных недель 

Количество ра-

бочих дней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 29.12.2024 8 40 

III четверть 09.01.2025 25.03.2025 11 53 

IV четверть 04.04.2025 26.05.2025 7 33 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 166 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

5–8-е классы, 9-е классы* 

Каникулярный пе-

риод 

Дата  Продолжительность каникул, праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 03.11.2024 9 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10 

Весенние канику-

лы 
26.03.2025 03.04.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 68 

Из них праздничные дни 4 

Итого 199 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  
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Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предме-

там учебного плана с 21 апреля по 21 мая 2025 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. 

 

Формы промежуточной аттестации в 5-8 классах 

Классы 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 
Формы проведения аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

 9-й 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

ВПР 

Итоговое собеседование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература Итоговая контрольная работа 

ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

ВПР 

5-й, 6-й Математика  Итоговая контрольная работа 

ВПР 

7-й, 8-й, 9-й 

 

 

7-й, 8-й 

Математика 

алгебра 

геометрия 

вероятность и статистика 

Итоговая контрольная работа 

ВПР 

 

Устный зачет по геометрии 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Информатика Итоговая контрольная работа 

ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й История Итоговая контрольная работа 

ВПР 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Итоговая контрольная работа 

ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й География Итоговая контрольная работа 

ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Биология Итоговая контрольная работа 

ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Физика Итоговая контрольная работа 

ВПР 

8-й, 9-й Химия Итоговая контрольная работа 

ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Труд (технология) Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й  

9-й 

Физическая культура Тестирование 

Обязательный зачет 

8-й, 9-й Основы безопасности и защиты Родины Тестирование 

 

Формы промежуточной аттестации в коррекционных классах 

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5-9 Итоговая контрольная работа 

Чтение (литературное чтение) 5-9 Итоговая контрольная работа 

Математика 5-9 Итоговая контрольная работа 

Информатика  7-9 Итоговая контрольная работа 

Мир истории 6 Итоговая контрольная работа 
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История отечества  5-6 Итоговая контрольная работа 

Основы социальной жизни 5-9 Итоговая контрольная работа 

Природоведение 5-6 Итоговая контрольная работа 

Биология  7-9 Итоговая контрольная работа  

География 6-9 Итоговая контрольная работа 

Музыка 5-6 Итоговая контрольная работа  

ИЗО 5-9 Итоговая контрольная работа  

Адаптивная физическая культура 5-9 Тестирование 

Труд 5-9 Итоговая контрольная работа  

Внеурочная деятельность 5-9 Защита проектов 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Занятия начинаются: 1 смена в 8:00, 2 смена в 13:15 

 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней)* 6 дней (с учетом ВД) 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 
* Для классов, обучающихся по адаптированной образовательной программе - пятидневная рабочая неделя. 
5.2. Расписание звонков и перемен. 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:00–08:40 10 минут 

2-й 08:50–09:30 10 минут 

3-й 09:40–10:20 20 минут 

4-й 10:40–11:20 20 минут 

5-й 11:40–12:20 10 минут 

6-й 12:30–13:10 10 минут 

7-й 13:20–14:00 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут 

5.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная До 10 До 10 До 10 До 10 До 10 

 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы обра-

зования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной основ-

ной образовательной программы (далее АООП)  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа», осуществляющим образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной сре-

ды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического и трудового развития обучающихся с УО. 

Созданные в МБОУ «Октябрьская СОШ», реализующим адаптированную основнуюобразовательную 

программу основного общего образования с ОВЗ с лёгкой умственной отсталостью, интеллектуаль-

ными нарушениями, вариант 1: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО ОВЗ; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся; 
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обеспечивают реализацию АООП, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения; 

учитывают особенности МБОУ «Октябрьская СОШ», осуществляющим образовательную деятель-

ность, организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

представляют возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов со-

циума. 

Раздел адаптированной основной образовательной программы МБОУ «Октябрьская СОШ», осу-

ществляющим образовательную деятельность, характеризующий систему условий содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информаци-

онно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритета-

ми основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

 

2.3.4. Кадровые условия МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников ― квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации 

через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической 

работы; применения, обобщения и распространения опыта использования современных образова-

тельных технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

При необходимости школа использует сетевые формы реализации образовательных программ, кото-

рые позволяют привлечь специалистов (педагогов, медицинского работника) других организаций к 

работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовле-

творения их особых образовательных потребностей. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

-характеристику укомплектованности МБОУ «Октябрьская СОШ»; 

-описание уровня квалификации работников МБОУ «Октябрьская СОШ» и их функциональных обя-

занностей; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалифи-

кации педагогических работников; 

-описание системы оценки деятельност членов педагогического коллектива. 

МБОУ«ОктябрьскаяСОШ»укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач,определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а так же прав, от-

ветственностии компетентности работников образовательного учреждения в 

МБОУ«ОктябрьскаяСОШ» служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования»). 

Описание кадровых условий МБОУ «ОктябрьскаяСОШ» реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанностии уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26августа 2010г.№761н, 

с имеющимся кадровым потенциалом МБОУ «ОктябрьскаяСОШ» требованиями профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-

гообщего, среднегообщего образования) (воспитатель,учитель)". Это позволило определить состоя-

ние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

МБОУ «Октябрьская СОШ» укомплектована работниками пищеблока и вспомогательным персона-

лом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенци-

ала МБОУ «Октябрьская СОШ» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-
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щими зменениям в системе образования в целом.При этом темпы модернизации подготовки и пере-

подготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

2.3.5. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основнойобразовательнойпрограммы 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общегообра-

зования МБОУ «Октябрьская СОШ» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих конституционное право гражданна бесплатное и общедоступное образование. Объём действу-

ющих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государствен-

ных(муниципальных) образовательныхуслугвсоответствиис требованиямифедеральныхгосударствен-

ных образовательных стандартов начальногообщего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе-

мыхнаэтицелисредствбюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирова-

ния. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования рас-

ходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав гражданна получение об-

щедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной орга-

низации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в преды-

дущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив—этоминимально допустимый объём финсовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в организациях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Региональный 

расчётный подушевой норматив МБОУ «Октябрьская СОШ» покрывает следующие расходы на год: 

Оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициентов к зара-

ботной плате, а так же отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядныхпособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских то-

варов,оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-

тернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расх ды, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение,повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содер-

жание зданийи коммунальныхрасходов, осуществляемых из местного бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность, включая всевиды работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образователь-

ных учреждений: 

 фонд оплаты труда МБОУ «Октябрьская СОШ» состоит из базовой части и стимулирующей части. 

 значение стимулирущей доли определяется общеобразовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководите-

лей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной организации; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре.  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- технических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования образо-

вательная организация МБОУ «Октябрьская СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой пози-

ции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также ра-

бот для обеспечения требований к условиям реализации АООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП ООО. 

2.3.6. Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 

Материально техническая база МБОУ «Октябрьская СОШ» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации и со-

зданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно - материального обеспечения образовательной дея-

тельности являются требования ФГОС ООО УО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические ре-

комендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно - эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и обо-

рудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности МБОУ «Октябрьская СОШ» обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйствен-

ным инвентарём и оборудовано: 

учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников, библиотекой; 

 1спортивным залом, открытой спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения продуктов и приготовления пищи 

воспитанникам, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков и обедов; 

административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

пришкольной территорией. 

МБОУ «Октябрьская СОШ» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструк-

тивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использова-

нию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образователь-

ных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения объ-

единяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так 

и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных эксперимен-

тов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, программные, 

телекоммуникационные средства; кабинеты оборудованы открытым доступом к компьютеру, сканеру 

и принтеру всем участникам образовательного процесса. Сайт МБОУ «Октябрьская СОШ» и элек-

тронная почта Е-mail позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно осуществ-

лять поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, использовать но-

вые методы и организационныеформы работы.  

 

2.3.7. Состояние материально – технической базы. 

 

№ 

п/п 

Залы, кабинеты Кол - во Оптимальное состо-

яние 

Критическое со-

стояние 

1 Спортивный зал 1 +  
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2 Кабинет интегрированного обучения 1 +  

3 Актовый зал 1 +  

4 Кабинет социально – психологической 

службы 

1 +  

5 Библиотека 1 +  

6 Компьютерный класс 1 +  

7 Методический кабинет 1 +  

8 Кабинет зам.директора 2 +  

9 Столовая 1 +  

 

 

Оснащенность учебных помещений. 

 

Наименование 

объекта 

Кол-во мест Площадь,м2 Единиц ценного оборудования 

Пищеблок: Кухня, 

Подсобные помещения 

 117,5 м2 Электроплита – 1 

Морозильный ларь – 1 

Электромясорубка -1 

Холодильник – 3 

Духовка – 1 

Электроводонагреватель – 1 

Моечная ванна -5 

Столовая 40 мест 32,5 м2 Столы 6-местные – 6 

Стол 4-местный-1 

Скамейка-3 местная – 10 

Библиотека 2 места 16 м2 2500 библиотечный фонд 

Спортзал  195,7 м2 Гимнастический мат – 1 

Канат - 10 м. – 1 

Мат гимнастический -3 

Скамейки – 2 

«Козел» – 1 

Мяч волейболейбольные-2 

Мячи футбольные – 2 

Сетка волейбольная – 1 

Скакалки, обручи – 10  

Комплект лыж – 20 пар  

Ботинки лыжные – 20 пар 

Стойкадляпрыжковввысоту–1 

комплект 

Тренажёры – 7 

Шкаф для ботинок – 1 

Стол учительский – 1 

Кабинет 

информатики 

1 18 м2 Компьютер – 4 

Шкаф для пособия-1 

Стул компьютерный – 5 

Стол компьютерный. -4 

Стул учен- 4 

Принтер –1 

МФУ- 1 

Начальные 

Классы 

2 36 -56 м2 Классная доска – 2 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 24 

Стенка мебельная – 1 

Шкаф для пособий – 1 

Шкаф для одежды – 1 
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  Стол преподавателя – 2 

Экран – 2 

Мультимедиа проектор – 2 

Компьютеры рабочие место педагога – 1 

Ноутбук – 1 

Колонки портативные – 2 

Компьютерные столы -1 

Тумба классной доски -1 

Стул кожаный – 1 
Методический 

Кабинет 

8 мест 24 м2 Шкаф для пособий – 2 

Стол - 1 

Стол учительский- 1 

Стул учительский -4 

Комната для самостоя-

тельной работы 

 17.4 м2 Стол– 2 

Шкаф для пособий – 1 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Стул . – 2 

Кабинет 

Замдиректора 

 25.8 м2 Стол письменный – 1 

Стол компьютерный– 1 

стул– 2 

Ноутбук – 1 

Шкаф для пособий – 2 

Сейф мет. – 1 

Диван-1 

 

2.3.8. Информационно-методические условия реализации адаптированной основнойобразовательной 

программы 

Обучениев МБОУ «Октябрьская СОШ» по адаптированной программе основного общего образова-

ния осуществляется в соответствии с рекомендациями по обучению детей с ОВЗ с лёгкой степенью 

умственной отсталости, интеллектуальными нарушениями (вариант 1), индивидуальным Учебным 

планом для учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости, интеллектуальными нарушениями 

(вариант 1), по учебникам и программам для умственно-отсталых детей, с интеллектуальными нару-

шениями (вариант 1). 

В соответствии стребованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основ-

ной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. Под информационно- образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком-

петентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессио-

нальных задач сприменением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразова-

тельная школа» отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников обра-

зовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
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взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органа-

ми управления. 

Учебно - методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на ос-

нове расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического кон-

троля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельно-

сти; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую сре-

ду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообще-

ний; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информаци-

онную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в спра-

вочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудио – видео - устройств для учебной деятельности на уро-

ке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представле-

ния; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспери-

ментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электрон-

ного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лаборато-

рий, вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музы-

кальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - инструментов, реа-

лизации художественно оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мульти-

пликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинстру-

ментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной свя-

зью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно - исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно - образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реа-

лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто - графических и аудио – видео - матери-

алов, результатов творческой, научно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, те-

атрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровож-

дением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

 

2.3.9. Создание в МБОУ «Октябрьская СОШ» информационно- образовательной среды, соответству-

ющей требованиям Стандарта 

 

№ Необходимы средства Средства, имеющиеся в наличии 

1 Технические средства Мультимедийные  проекторы и экраны; принтер монохромный; цифровой фото-

аппарат; сканеры; микрофоны; музыкальная клавиатура; оборудование компью-

терной сети; интерактивные доски, и т.д. 

2 Программныеинстру-

менты 

Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; тек-

стовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; редактор интернет-сайтов; редактор для совмест-

ного удалённого редактирования сообщений. 

3 Обеспечение техни-

ческой, методиче-

скойи организацион-

ной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формиро-

вания ИКТ-компетентности работниковОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

4 Отображение 

образовательного-

процесса в информа-

ционной среде 

Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ, 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляет-

ся методическая поддержка учителей 

5 Компоненты на бу-

мажных 

носителях 

Учебники, рабочие тетради 

6 Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; элек-

тронные тренажёры; 

электронные практикумы 

 

МБОУ «Октябрьская СОШ» укомплектован и располагает полным комплектом учебно - методиче-

ской литературы утвержденной Министерством образованияинаукиРФ, соответствуетвозрастным 

особенностям обучающихсяи современным требованиям ФГОС ОВЗ. 

Образовательный процесс в МБОУ «Октябрьская СОШ» оснащен примерным и программами по 

всем дисциплинам учебного плана, методической, научно - популярной, справочно - библиографиче-

ской, художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

 

2.3.10. Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП ООО 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов 
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Федеральные образовательные порталы: 

- Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

- Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

- Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru 

- Cайт Информика www.informika.ru 

- Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

- Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru 

- Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru 

- Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

- Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

- Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- collection.edu.ru 

- Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

- Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru 

- Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru 

- Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su 

- Фактор роста http://www.farosta.ru 

- Мир конкурсов от Уникум http://www.unikru.ru 

- Мир конкурсов http://www.mir-konkursov.ru 

- Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

- Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

- Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики 

http://www.math.ru 

- Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

- Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

- Портал «Музеи России» http://www.museum.r 

 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/

	адаптир.pdf (p.1)
	АООП УО НОВАЯ 2024-2025.pdf (p.2-168)
	АООП УО НОВАЯ 2024-2025 (1) (1)-1.pdf (p.1)


