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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УО      (ВАРИАНТ 1) 

 

1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1) МБОУ «СОШ № 19 города 

Новоалтайска Алтайского края» адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухим, слабослышащим и 

позднооглохшим, слепым, слабовидящим, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

с расстройствами аутистического спектра. 

Цель реализации АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1)образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

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

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» обеспечивает требуемые 

для обучающихся условия обучения и воспитания с учетом имеющихся у них нарушений, в 

том числе нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройств 

аутистического спектра. 

АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1)включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Сроки реализации АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1)для обучающихся 

с умственной отсталостью составляют (интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет. 

В реализации данной АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1)  выделяется 

один этап (II этап) - 5 - 9 классы.  

Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС, относятся: 
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а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

способствующих формированию представлений о природных и социальных компонентах 

окружающего мира, целенаправленное формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и 

познавательных процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической 

и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные 

потребности дополняются потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики 

психических процессов, состояния слуха, времени, причин и характера его нарушения, 

дополнительных нарушений здоровья; 

б) обеспечении индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

кохлеарноимплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью в 

первоначальный период после операции на этапе, запускающем реабилитацию; 

в) введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов в содержание 

образования, учитывающих комплексных характер нарушений (нарушения слуха и 

интеллектуальные нарушения); 

г) формировании и развитии словесной речи с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся; освоении и использовании жестовой речи (русского 

жестового языка) как средства межличностной коммуникации с лицами, имеющими 

нарушение слуха и как вспомогательного средства обучения с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 

д) реализации слабослышащими, позднооглохшими, кохлеарно имплантированными 

обучающимися умений устной коммуникации в знакомых ситуациях урочной и внеурочной 

деятельности; 

е) формировании и развитии слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формировании 

умения использовать возможности слухового восприятия в повседневной жизни (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов); 

ж) использовании в образовательном процессе с учетом медицинских и 

сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливающей аппаратуры разных типов: 

индивидуальных слуховых аппаратов, аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования (стационарной или беспроводной), при необходимости применение 

вибротактильных устройств. 
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В отношении слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности 

дополняются потребностями в: 
а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 

зрения с помощью оптических приспособлений, режима зрительной и (или) тактильной, 

физической нагрузок; 

б) развитии приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающего мира, целенаправленном формировании компенсаторных способов 

деятельности; 

в) обеспечении доступности учебной информации для зрительного (для 

слабовидящих), для зрительного и тактильного (для слепых с остаточным зрением) и 

тактильного (для тотально слепых и слепых со светоощущением) ее восприятия; 

г) преимущественном использовании индивидуальных учебных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения, возможностей остаточного зрения и (или) тактильного восприятия; 

д) формировании познавательных действий и ориентировки в микро- и 

макропространстве, коррекции нарушений в двигательной сфере; 

е) целенаправленном развитии сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий, расширении, обогащении и коррекции предметных и 

пространственных представлений у слабовидящих; 

ж) развитии речи и коррекции речевых нарушений, активном использовании в 

образовательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций при 

внимании к профилактике и устранению вербализма и формализма речи. 

В отношении обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды на основе использования двигательного и охранительного педагогического режимов; 

б) отборе и адаптации учебно-познавательных задач, имеющих 

практикоориентированную направленность и решаемых в различных предметных областях; 

в) развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с применением 

средств вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств дополнительной, 

альтернативной коммуникации; 

г) реализации программы коррекционной работы психолога, логопеда (включая 

коррекцию произносительной стороны речи), помощи тьютора и (или) ассистента при 

необходимости; 

д) проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных 

функций, в том числе общей и мелкой моторики, манипулятивной функции рук; 

е) потребность в реализации специальных подходов к физическому воспитанию и 

развитию навыков самообслуживания; 

ж) расширении образовательного пространства организации за счет внешних 

средовых ресурсов. 

В отношении обучающихся с РАС и с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая 

пространственно-временная организация учебного процесса, минимизация стимулов, 

учитывающая истощаемость и сенсорную гиперчувствительность обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра; 
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б) специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) 

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

педагогических технологиях поддержки обучающегося с расстройством аутистического 

спектра в сложной и новой ситуации (в том числе коммуникативной); 

в) наличии отдельного помещения для психологической разгрузки. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО для 

обучающихся с УО (вариант 1) 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1) 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1) 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения относятся: 

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

Родину; 

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

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1) 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1) 

разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от особенностей 

сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1) определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

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

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

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

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

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

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 

2). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

педагогического работника; 

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

помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 
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практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления; 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

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

педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам педагогического работника; 

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

помощью педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по 

цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 
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письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов); 

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

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического 

работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

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 отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью педагогического работника); самостоятельное чтение художественной 

литературы; 

знание 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, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), 

в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 
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выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием 

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

эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 

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

в пределах 1 000 000; 

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

десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

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

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач, составных задач в 2 - 3 арифметических действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

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

числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 
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помощью инструментов 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 ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях, знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагогического работника; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

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

кормовое растение, медонос, растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

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

восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

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

природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

выполнение совместно с учителем практических работ; 

описание особенностей состояния своего организма; 
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знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

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

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

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

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и 

учебно-трудовых ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Человек и общество» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 
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продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического 

работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи, соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагогических работников, родителей 

(законных представителей) посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных 

представителей); 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование "Лентой времени"; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 
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посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 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 педагогического 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 истории; 

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

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

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики 

исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой 

на ее "легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области «Искусство» на конец обучения в V классе. 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 
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организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка 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 аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
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использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 
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обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских 

играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лежа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела); 

подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

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

выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

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

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
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санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

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

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, 

используемой в процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

("нравится" и (или) "не нравится"); 

организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в 

группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на 

них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других 

обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других 

обучающихся и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

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

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической 

работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО для обучающихся с УО (вариант 1) 

 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 
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Задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАООП УО 

(вариант 1), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандартадля обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные 

результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

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

педагогических работников, медицинского работника, которые хорошо знают 

обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООГТ следует учитывать 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67CFBE26C54AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F38DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH


20 

 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах. Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

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

балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

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

полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психологопедагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте , МБОУ «СОШ № 19 города 

Новоалтайска» разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации.  

Программа оценки включает: 
а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

в) систему бальной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (например, "Журнал итоговых достижений обучающихся класса"); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

е) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная 

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

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

несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 
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Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 

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). 

При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиямСтандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» и (или) «незачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных 

случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1) с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1); 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67CFBE26C54AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F38DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УО 

(вариант 1) 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

курсов внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

5 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 и 

адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1, с учетом реализации особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе рассчитана на 

136 часов (34 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю. 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский 

язык». 

Цель обучения– развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых задач); 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе 

определяет следующие задачи: 

 развитие фонематического слуха и правильного произношения; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту коммуникативных задач; 

 определение и решение орфографических задач с опорой на правило 

учебника; 

 совершенствование знаний о составе слова, умение разбирать слова по 

составу с использованием опорных схем, образование однокоренных слов с новым 

значением с использованием приставок и суффиксов; 

 определение и дифференциация частей речи по существенным признакам. 

Определение некоторых грамматических признаков у изученных частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) по опорной схеме, вопросам учителя; 

 развитие умения составлять простых предложений с опорой на картинный 

материал, схему; 

 формирование умения писать небольшие тексты под диктовку (40 – 50 слов) с 

изученными орфограммами с основной мыслью структуры высказывания и выбора 
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необходимых языковых средств; 

 развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме: написание изложений повествовательных и описательных текстов 

после предварительного разбора и предложенного учителем плана; 

 формирование умения пользоваться орфографическим словарём, 

справочными пособиями, информационными ресурсами Интернета; 

 привитие навыков делового письма с помощью оформления деловых бумаг 

(адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям); 

 воспитание интереса к родному языку и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

II.Содержание обучения 

Обучение русскому языку в 5 классе носит практическую направленность и 

взаимосвязано с другими учебными предметами. 

Содержание обучения русскому языку в 5 классе имеет достаточные коррекционные 

возможности: 

 в развитии высших психических функций на предметном материале; 

 в обучении связной устной и письменной речи; 

 в отработке навыков грамотного письма, составления и оформления деловых 

бумаг на основе практических упражнений. 

При подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учебным 

возможностям обучающихся, мотивация учения данного предмета, способствующая 

наилучшей социальной адаптации обучающихся в обществе. 

Содержание обучения русскому языку в 5 классе построено на коммуникативно-

речевом подходе к обучению. В процессе изучения программного материала у 

обучающихся развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку.   

Содержание обучения русскому языку в 5 классе направлено на коррекцию высших 

психических функций обучающихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

Распределение учебного программного материала расположено концентрически: 

основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол и т.д.), включены в содержание 5 и последующих классов с 

постепенным наращиванием сведений по каждой из тем. 

 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количест

во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Звуки и буквы 16 1 

2. Предложение. Текст 17 1 

3. Состав слова. Текст 33 2 

4. Части речи. Текст 56 5 

5. Предложение. Текст 11 1 

6. Повторение    3  

                                                                           Итого: 136     10 

 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
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жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

 производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

 образовывать  слова  с новым значением с опорой на образец; 

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению$ 

 пользоваться  школьным орфографическим словарем для уточнения 

написания слова. 

Достаточный уровень:  

 знать  значимые  части  слова и их дифференцировать по существенным 

признакам; 

 разбирать  слова по составу с использованием опорных схем; 

 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи,  с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировать   слова, относящиеся  к  различным частям речи   по 

существенным  признакам; 

 определять грамматические признаки изученных частей (существительного, 

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

 пользоваться  орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составлять  простые распространенные и  предложения с однородными 

членами по схеме, опорным  словам, на предложенную тему;  

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

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

 находить главные и второстепенные члены  предложения с использованием 

опорных  схем. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов обучающихся базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 
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 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом 

или разборе предложения допускает 1–2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Примерный объем письменных текстов: 

 в контрольных работах – 45–50 слов; 

 в изложениях – 50–55 слов; 

 в словарном диктанте – 10–12 слов. 

 объем творческих работ на уроке – 30–35 слов 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1–2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3–5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройдённые правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 

написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

    При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

  Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2–3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4–5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий. 
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При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 5 классе для 

изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45–50 слов. 

Изложения обучающиеся пишут по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, 

полнота и последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 

слов; допускается 1–2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений 

авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3–4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2–3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5–6 орфографическими ошибками. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

6 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

Федерально адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR), и адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1,  с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана.  

 В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 

часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский 

язык». 

Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых задач); 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 6 классе определяет 

следующие задачи: 

 развитие фонематического слуха и правильного произношения; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту коммуникативных задач; 

 определение и решение орфографических задач с опорой на правило 

https://clck.ru/33NMkR
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учебника; 

 совершенствование знаний о составе слова, умение разбирать слова по 

составу с использованием опорных схем, образование однокоренных слов с новым 

значением с использованием приставок и суффиксов; 

 определение и дифференциация частей речи по существенным признакам. 

Определение некоторых грамматических признаков у изученных частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) по опорной схеме, вопросам учителя; 

 развитие умения составлять простые предложения, предложения с 

однородными членами с опорой на картинный материал, схему; 

 ознакомление с обращениями, определение места обращения в предложении; 

 формирование умения писать небольшие тексты под диктовку (50 – 65 слов) с 

изученными орфограммами с основной мыслью структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств; 

 развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме: написание изложений повествовательных и описательных текстов 

после предварительного разбора и предложенного учителем плана; 

 написание сочинений творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям; 

 формирование умения пользоваться орфографическим словарём, 

справочными пособиями, информационными ресурсами Интернета; 

 привитие навыков делового письма с помощью оформления деловых бумаг 

(адрес, поздравление, записка, письмо, объявление); 

 воспитание интереса к родному языку и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

II. Содержание обучения 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе носит коррекционную и 

практическую направленность.  

В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» развивается устная и 

письменная речь обучающихся, формируются практические значимые орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Состав слова.  В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу слов в 

разделе. Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова (корня, 

приставки, суффикса, окончания) и различных частей речи («Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол»). Изучение состава слова, словообразующей роли значимых 

частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и 

согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет 

морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по 

написанию (подбор гнезд родственных слов). 

Предложение.При изучении данного раздела работа организуется так, чтобы в 

процессе упражнений формировать у обучающихся навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и предложения с однородными членами. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

На уроках русского языка 6 класса ведется постоянная работа над развитием 

фонематического слуха и правильного произношения обучающихся, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию. В 6 классе выполняется ряд подготовительных упражнений 

— ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую обучающимся овладеть 

такими видами работ, как изложение и сочинение. 
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В 6 классе обучающимся прививаются навыки делового письма.  

Основными видами классных и домашних письменных работ будут являться:  

− тренировочные упражнения,  

− различные виды диктантов: словарные, выборочные, комментированные, 

зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные; 

− письмо по памяти; 

− грамматический разбор слов;  

− подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения. 

 

Содержание разделов 

 

№ 

 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контроль

ные  

работы 

Сочинения 
Изложени

я 

1. Повторение. Звуки и буквы. Текст 8 1   

2. Предложение. Текст 10 1   

3. Состав слова 29 2  1 

4. Части речи. 2    

5. Имя существительное 27 2 1  

6. Части речи. Имя прилагательное. 24 1  1 

7. Глагол 13 1   

8. Предложение. Текст 8 1   

9. Повторение пройденного 8  1  

Итого: 129 9 2 2 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

 производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью 

учителя);  
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 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный 

образец; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды 

(с помощью учителя);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения разные по интонации;  

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с 

помощью учителя);  

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на 

представленный образец (с помощью учителя); 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (40-45 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным 

признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям 

речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей 

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

учителя; находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи 

(под руководством учителя);  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания 

слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием 

опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения (с помощью учителя) различные по цели 

высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя);  
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 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста;  

 оформлять все виды изученных деловых бумаг;  

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);  

 писать сочинения-повествования с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания 

и выбора необходимых языковых средств (до 55 слов). 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

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

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом 

или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3»ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

 в контрольных работах – 65-70 слов; 

 в подробных изложениях – 45-60 слов; 

 в словарном диктанте – 15-20 слов; 

 объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5»ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройдённые правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 

написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 
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б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или 

не справляется с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для 

изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. 

Изложения обучающихся пишут по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, 

полнота и последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 

слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений 

авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

Оценка «2» не ставитcя.  

 

8 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана.  

  В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 136 часов в год (4 

часа в неделю). 

https://clck.ru/33NMkR
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  ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский 

язык». 

Цель обучения- развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости. 

Задачи обучения: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 развитие положительных  качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 8 классе определяет 

следующие задачи: 

 совершенствование умения дифференцировать слова, относящиеся к различным 

частям речи (имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол, 

наречие),  по существенным признакам; 

 совершенствование умения дифференцировать части слова по существенным 

признакам, разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 формирование умений построения простого распространённого предложения, 

простого предложения с однородными членами, сложного      предложения; 

 совершенствование умения написания изложения и сочинения, повествовательных 

текстов и текстов с элементами описания и рассуждения; 

 развитие умения оформлять различные виды деловых бумаг (заметка в стенгазету, 

автобиография, анкета, заявление о приёме на   работу, об увольнении с работы и др., 

объяснительная записка); 

 развитие умения пользоваться орфографическим словарём, для уточнения написания 

слов; 

 воспитание интереса к русскому языку и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

II. Содержание обучения 

Обучение русскому языку в 8 классе носит коррекционную, практическую и 

коммуникативную направленность.  

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание уделяется фонетическому разбору. Продолжается систематическое изучение 

элементарного курса грамматики и правописания. 

Основными темами являются «Состав слова» и «Части речи».  

Состав слова. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей 

слова направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений у обучающихся формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения 

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др.  

Части речи.  Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся 

для выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма.  
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Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. В 

процессе выполнения упражнений у обучающихся формируются навыки построения 

простого предложения разной степени распространенности. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. Большое внимание уделяется формированию 

навыков связной письменной речи, т. к. возможности обучающихся излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены.  

В 8 классе продолжается привитие навыков делового письма. Обучающиеся 

получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (заявление, объявление, 

письмо и др.);  в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме. 

Содержание разделов 

 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочи-

нения 

Изло- 

жения 

1 Повторение. 

Предложение. Текст 

10 1   

2 Состав слова. Текст 14 1   

3 Части речи. Текст.  

Имя существительное 

21 1  1 

4 Имя прилагательное 18 1 1  

5 Местоимение 21 1   

6 Глагол  22 1  1 

7 Наречие 13 1 1  

8 Предложение. Текст 10 1   

9 Повторение пройденного 7    

 Итого: 124 8 2 2 

 

 III.Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 
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 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей  речи; 
 разбирать слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
 образовывать слова с новым значением с опорой на образец; 
 иметь  представление о грамматических разрядах слов; 
 различать изученные части речи по вопросу и значению; 
 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный 

образец; 
 устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 
 находить в тексте однородные члены предложения; различать предложения, разные 

по интонации; 
 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с  помощью 

учителя); 
 участвовать в обсуждении фактического материала высказывания  для раскрытия его 

темы и основной мысли; 
 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 
 оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
 писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (45-50 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 
 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, по опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 
Достаточный уровень: 

 знать значимые части слова и дифференцировать их по существенным  признакам; 
 разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 
 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам; 
 определять некоторые грамматические признаки изученных частей 

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

учителя; 
 находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под 

руководством учителя); 
 использовать орфографический словарь для уточнения написания слова; 
 составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 
 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
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 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных 

схем; 
 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 
 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; различать 

предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 
 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 
 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной  мысли 

текста (с помощью учителя); 
 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 
 оформлять все виды изученных деловых бумаг; 
 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 60 слов); 
 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств. 
Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов. 

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

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом 

или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3»ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Примерный объем письменных текстов: 

 в контрольных работах – 75-80 слов; 

 в подробных изложениях – 70 -100 слов; 

 в словарном диктанте – 15-20 слов; 

  объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

оценка «5»ставится за работу без ошибок; 

оценка «4»ставится за работу с 1-2 ошибками; 

оценка «3»ставится за работу с 3-5 ошибками; 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройдённые правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 
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а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 

написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 

слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

 оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает исправления; 

 оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки; 

 оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или 

не справляется с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 8 классе для 

изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. 

Изложения обучающиеся пишут по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, 

полнота и последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 

слов; опускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4»ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений 

авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

 Оценка «2» - не ставится.  

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ЧТЕНИЕ» 

 

5 класс 

 

I. Пояснительная записка 
  

 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г номер 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

https://clck.ru/33NMkR
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  ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык 

и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в 

неделю). 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Чтение (литературное чтение)».  

   Цель обучения – учить правильному объяснительному чтению слов, предложений и 

текстов, направленному на изучение произведений, понимание которых основано на 

имеющемся личном опыте обучающихся.   

 Задачи обучения:  

− совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

− развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

− развитие положительных качеств и свойств личности. 

  Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 5 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование качества техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

− совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся; 

− формирование умения читать доступные пониманию тексты вслух и про себя; 

− формирование умения осмысленно воспринимать содержание текста, умения 

поделиться впечатлением о прочитанном, умения пересказывать текст; 

− формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре разных народов; 

− развитие у обучающихся интереса к чтению; 

−  знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы. 

 

 II. Содержание обучения 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

обучающихся, их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у обучающихся техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания прочитанных 

произведений.   

Реализация программного материала способствует решению проблемы 

нравственного воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых 

событий жизненным ситуациям. 

Систематическая словарная работа на уроках расширяет словарный запас детей, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 



38 

 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью и дополнительной 

литературой. 

На уроке чтения в 5 классе учитель использует в комбинации различные формы 

работы: групповую, индивидуальную и парную. В методических аппаратах книг для чтения 

предусмотрены задания, выполнение которых должно проходить в парах или группе. 

Учителю необходимо варьировать формы работы в связи с весьма разнородным составом 

класса обучающихся. Наряду с использованием заданий разной степени сложности и 

постоянной сменой видов деятельности, комбинации различных форм работы помогут в 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода и сделают урок интересным 

и разнообразным. 

Содержание разделов 

 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассно

е чтение 

1  Давайте читать 6 1 (тест) 1 

2 Школьная страна 8 1 (тест)  

3 Круглый год. Осень 10 1 (тест) 1 

4 Истоки мудрости 7 1 (тест) 1 

5 Наша Родина 6 1 (тест)  

6 Люби все живое 9 1 (тест) 1 

7 Круглый год. Зима 11 1 (тест) 1 

8 В кругу семьи 11 1 (тест) 1 

9 Защитники Отечества 9 1 (тест)  

10 О мастерах и мастерицах, труде и 

трудолюбии 

13 1 (тест) 1 

11 Круглый год. Весна 11 1 (тест)  

12 Никто не забыт, ничто не забыто 8 1 (тест) 1 

13 Когда люди в опасности 9 1 (тест)  

14 Круглый год. Лето 10 1 (тест)  

 Итого: 128      14 8 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 
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 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 уметь осознанно и правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по 

слогам; 

 уметь находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с 

определёнными событиями; 

 уметь отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью 

учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень:   

 уметь осознанно и правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в 

трудных случаях — по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 уметь отвечать на вопросы учителя; 

 уметь пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, 

а несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8–10 стихотворений. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением 

и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу 

или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объёма (на конец года): 5 класс 55-60 слов. 

При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические 

особенности обучающегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное 

понимание прочитанного, умение отвечать на вопросы, пересказать текст. 

Оценка «5»ставится обучающемуся, если он: 

− читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного 

произношения;  

− выделяет главную мысль произведения или частей рассказа с незначительной 

помощью учителя;  

− делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; называет 

главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки;  

− отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает 

прочитанное полно, правильно, последовательно;  

− твердо знает наизусть стихотворение и читает их выразительно. 

Оценка «4»ставится обучающемуся, если он: 
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− читает в основном правильно, бегло допускает 1–2   ошибки при чтении и 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений;  

− называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки, допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, 

исправляет их с помощью учителя;  

− допускает при чтении стихотворения наизусть 1–2   самостоятельно 

исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3»ставится обучающемуся, если он: 

− читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

−  допускает 3–4   ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз;  

− 3–4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию логических ударений;  

− отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью   

− затрудняется называть главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; 

−  отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4»- допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3»- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии чтения стихотворения наизусть 

Оценка«5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка«4»- знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.  

Оценка «2»- не ставится. 

 

6 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом Министерства просвещения России от 

24.11.2022г.№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR) . 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

 Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение (литературное чтение)» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

136 часов в год (4 часа в неделю). 

https://clck.ru/33NMkR
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ФАООП УО вариант 1 определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение 

(литературное чтение)». 

Цель обучения - учить правильному объяснительному чтению слов, предложений и 

текстов, направленному на изучение произведений, понимание которых основано на 

имеющемся личном опыте обучающихся. 

Задачи обучения: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование техники чтения: правильного и плавного чтения целыми 

словами в темпе, приближенном к темпу устной разговорной речи (в том числе и сложных 

по звуко-слоговой структуре и значению слов после предварительной обработки); 

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на 

вопросы учителя, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, словесно иллюстрировать читаемый текст, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 6 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование умения читать доступный пониманию текст правильно, 

осознанно, плавно, целым словом с постепенным переходом к чтению группами слов 

(словосочетаниями) в соответствии с нормами орфоэпии; 

− развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста, умение 

поделиться впечатлением о прочитанном, умение пересказывать текст; 

− развитие навыка правильного, сознательного, беглого и выразительного 

чтения; 

− формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие у 

них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями художественной литературы; 

− формирование и развитие навыка речевого общения обучающихся на 

материале прочитанных и проанализированных литературных произведений; 

− развитие и совершенствование навыка работы с различными текстами: 

художественными, научно-художественными, научно-популярными статьями; 

− формирование навыка самостоятельной работы с книгой. 

 

II. Содержание обучения 

В 6 классе особое внимание уделяется совершенствованию у обучающихся беглого, 

сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами в темпе, 

приближенном к темпу устной разговорной речи. 

Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой интонации. Для понимания читаемого 

осуществляется следующая работа: выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого, деление текста на законченные по 

смыслу части по данным заглавиям, придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана.  Для развития устной речи используется метод полного и 

выборочного пересказа, заучивание наизусть стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций, схемы); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по 

картинному плану, выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 
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Содержание разделов 

 

№ Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1. Давайте читать 13 1 (тест) 1 

2. Школьная страна 8 1 (тест) 1 

3. Круглый год. Осень 9 1 (тест)  

4. Истоки мудрости 14 1 (тест) 1 

5. Наша Родина 10 1 (тест) 1 

6. Круглый год. Зима               9 1 (тест)  

7. Среди людей 13 1 (тест) 1 

8. О мастерах и мастерицах, о 

труде и трудолюбии 

8 1 (тест) 1 

9. Защитники Отечества 8 1 (тест)  

10. Люби все живое 16 1 (тест) 1 

11. Круглый год. Весна 7 1 (тест) 1 

12. «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

12 1 (тест)  

13. Круглый год. Лето 9 1 (тест)  

Итого: 128 13 8 

 

 III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 правильное и плавное чтение целыми словами (чтение по слогам сложных по 

звуко-слоговой структуре и значению слов); 

 ответы на вопросы с помощью учителя; 

 определение основной мысли с помощью учителя в том случае, когда она 

прямо сформулирована в тексте; 

 полный и выборочный пересказ несложных по содержанию и структуре 

текстов (отрывков из них) с опорой на картинный план и наводящие вопросы учителя; 

 заучивание наизусть небольших по объёму стихотворений или отрывков из 

них (количество заучиваемых стихотворений учитель определяет с учётом индивидуальных 

возможностей обучающегося); 

 элементарная оценка поступков героев произведений; 

 определение своего отношения к героям и их поступкам. 

Достаточный уровень: 
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 правильное и плавное чтение целыми словами в темпе, приближенном к 

темпу устной разговорной речи (в том числе и сложных по звуко-слоговой структуре и 

значению слов после предварительной отработки); 

 чтение с соблюдением знаков препинания в конце предложений, 

использование интонации, соответствующей знакам препинания в конце предложений; 

 самостоятельные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста (под руководством 

учителя); 

 составление элементарной характеристики героя с использованием опорных 

слов; 

 определение основной мысли с помощью учителя и подтверждение её 

отрывками из текста; 

 деление текста на части по предложенному плану; 

 полный пересказ текста по предложенному словесно-логическому плану и 

выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию; 

 коллективное словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста с ясно 

выраженной фабулой (с помощью наводящих вопросов учителя); 

 заучивание наизусть 6—8 стихотворений; 

 выражение своего отношения к поступкам героев и объяснение их; 

 определение (с помощью учителя) причины поступков героев и элементарная 

оценка; 

 определение (с помощью учителя) отношения автора к героям и их 

поступкам; 

 понимание эмоционального состояния героя произведения и установление 

причин его переживаний. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

В 6 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» 

осуществляется в форме устных ответов индивидуально или фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 

 умение ориентироваться в тексте; 

  знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, 

логических ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 
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 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

 допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических 

ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки;  

 читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; 

  допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксических 

пауз, логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя;  

 обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2»не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка  «4»- допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3»- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии чтения  стихотворения наизусть 

Оценка«5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка«4»- знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.  

Оценка «2»- не ставится. 

 

 

8 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г номер 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение (литературное чтение)» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

136 часа в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Чтение (литературное чтение)».  

 Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

https://clck.ru/33NMkR
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 совершенствование навыка  полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательных текстов; 

 развитие навыков речевого обращения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

 развитие положительных качеств и свойств личности 

  Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 8 

классе определяет следующие задачи: 

 формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

 знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми 

представлениями и понятиями; 

 совершенствование умения отвечать на вопросы учителясвоими словами и 

словами автора; 

 совершенствование умения определять основную мысль и тему 

художественного произведения; 

 развитие умения делить на части текст, формулировать заголовок пунктов 

плана; 

 формирование умения выбирать интересующую литературу, самостоятельно 

читать художественную литературу; 

 совершенствование умения заучивать наизусть стихотворения и прозаические 

отрывки; 

 развитие и коррекция памяти и логического мышления. 

  

II. Содержание обучения 

Обучение  чтению в 8 классе носит коррекционную, практическую и 

коммуникативную направленность. Программа в 8 классе направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание и тесно связана с другими учебными 

предметами.  

Задания ориентируют старшеклассников на анализ художественного произведения, 

на обсуждение текстов, на творческую работу, на самостоятельную работу с текстами, 

развивающими речевые и коммуникативные возможности обучающихся. Для 

литературного чтения в 8 классе свойственно постепенное усложнение характера вопросов 

и заданий, преемственность этих заданий. 

В процессе обучения чтению в 8 классе реализуются основные дидактические 

принципы: принцип воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности 

обучения, наглядности в обучении, доступности и прочности сообщаемых знаний, 

научности материала и систематичности его изложения, а также принципов 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Содержание разделов 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 14 1 (тест)  

2 Произведения русских писателей XIX 

века 

53 4 (тест) 4 

3 Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века 

29 5 (тест) 2 

4 Произведения русских писателей 2-й 

половины XX века 

36 4 (тест) 4 
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 Итого: 126 14 10 

  

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 читать текст вслух правильно, выразительно, осознанно, в темпе, обеспечивающем 

его понимание; 

 читать осознанно, молча доступные по содержанию тексты; 

 участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на 

вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обучающихся с 

соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание 

текста или личный опыт; 

 устанавливать смысловые отношения между поступками героев, событиями (с 

помощью педагогического работника); 

 определять тему произведения самостоятельно; 

 определять основную мысль произведения (с помощью педагогического 

работника); 

 учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей обучающихся); 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

 определять собственное отношение к героям (герою) произведения и их поступкам 

(с помощью педагогического работника); 

 пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

 находить в тексте непонятные слова и выражения, объясняя их значение и смысл с 

опорой на контекст; 

 выбирать интересующую литературу (с помощью взрослого); самостоятельно 

читать небольшие по объёму и несложные по содержанию художественные произведения и 

научно-популярные тексты, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень: 
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 читать правильно, бегло, выразительно, осознанно доступные 

художественные и научно-познавательные тексты вслух и молча; 

 использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); 

 овладеть элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 осознанно воспринимать и оценивать содержания и специфики различных 

текстов, участвовать в их обсуждении; 

 целенаправленно и осознанно воспринимать произведения живописи и 

музыки, близкие по тематике художественным текстам; 

 активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и 

разобранного текста; 

 уметь оценивать изложенные в произведении факты и явления с 

аргументацией своей точки зрения; 

 делить самостоятельно на части несложный по структуре и содержанию 

текст; 

 выбирать самостоятельно (или с помощью педагогического работника) 

интересующую литературу; 

 самостоятельно пользоваться справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

 заучивать наизусть стихотворения и отрывки из прозаических произведений. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» 

осуществляется в форме устных ответов индивидуально или фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 

 умение ориентироваться в тексте; 

  знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами правильно, с 1–2 самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, 

логических ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 



48 

 

 допускает 1–2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических 

ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть 1–2   самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; 

  допускает 3–4   ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2»не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4»- допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3»- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии чтения  стихотворения наизусть 

Оценка«5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка«4»- знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.  

Оценка «2»- не ставится. 

В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» 

осуществляется в форме устных ответов индивидуально или фронтально. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 

 умение ориентироваться в тексте; 

  знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, 

логических ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

 допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических 

ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; 
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  допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксических 

пауз, логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2»не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка  «4»- допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3»- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии чтения  стихотворения наизусть 

Оценка«5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка«4»- знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.  

Оценка «2»- не ставится. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА»  

 

5 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и 

является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 

часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося на разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 

для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в 

повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

https://clck.ru/33NMkR
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 5 классе определяет 

следующие задачи:  

 формирование знаний о нумерации чисел в пределах 1 000; 

 формированиеумений устных и письменных вычислительных навыков в 

пределах 1 000; 

 совершенствование умений выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; 

 формирование умений читать и записывать обыкновенную дробь по 

числителю и знаменателю; 

 формирование умений сравнивать обыкновенные дроби; 

 формирование умений выполнять умножение и деление двузначных чисел на 

однозначное число, приёмами устных и письменных вычислений; 

 формирование умений выполнять округление чисел до десятков, сотен; 

 совершенствовать умения выполнять простые задачи на сравнение чисел с 

вопросами: «На сколько больше (меньше…?)»; «Во сколько раз больше (меньше…?)»; 

 формирование умений составлять решать задачи по краткой записи; 

 формирование умения решать составные арифметические задачи в 2-3 

действия; 

 формирование умений выполнять построение треугольника потрём заданным 

сторонам с помощью циркуля и линейки; 

 формирование умений выполнять построение окружности, круга; линий в 

круге (радиус, окружность, хорда); 

 формирование умений вычислять периметр многоугольника (прямоугольник, 

квадрат); 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

II. Содержание обучения 
Обучение математике в 5 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в различных ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, с обязательным 

учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся развивается элементарное 

математическое мышление, формируются и корригируются такие его формы, как 

сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обобщению и конкретизации, 

создаются условия для коррекции памяти, внимание и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих 

методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или 

другим печатным материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

 частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические 

работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 
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 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является 

создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации 

указанных методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи 

каждого урока. 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Нумерация. Сотня. Арифметические 

действия чисел в пределах 100 

28 1 

2 Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1 000 29 2 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах  

1 000 с переходом через разряд 

19 1 

4 Умножение и деление чисел в пределах  

1 000 

31 2 

5 Умножение и деление на 10,100 6  

6 Числа, полученные при измерении величин 9 1 

7 Обыкновенные дроби 11 1 

8 Итоговое повторение 3  

 Итого: 136 8 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 овладение социально – бытовыми навыками, используемых в повседневной 

жизни; 

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—1 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

 уметь вести счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 

100) и равными числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

  уметь определять разряды в записи трёхзначного числа, называть их (сотни, 

десятки, единицы);  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1 000 (с помощью учителя);  

 знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений (с 

помощью учителя); 
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 знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены 

нескольких купюр одной; 

 знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа (с опорой на 

образец); 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных 

вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов письменных 

вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приёмами письменных вычислений; 

 уметь выполнять умножение чисел на 10, 100; деление на 10, 100 без остатка; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на 

однозначное число приёмами письменных вычислений (с помощью учителя), с 

использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе; 

 знать обыкновенные дроби, уметь их прочитать и записывать; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)…?» (с помощью учителя); 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько 

раз больше (меньше…?)» (с помощью учителя); 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого (с помощью учителя); 

 уметь решать составные задачи в 2 действия (с помощью учителя); 

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с 

помощью линейки; 

 знать радиус и диаметр окружности круга. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд в пределах 1 – 1 000 в прямом и обратном порядке;  

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использование калькулятора);  

 знать класс единиц, разряды в классе единиц в пределах 1 000; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 

000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;  

 уметь сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

 уметь выполнять округление чисел до десятков, сотен;  

 знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа; 

 знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений; 

 знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены 

нескольких купюр одной; 

 уметь выполнять преобразование чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы (в пределах 1 000); 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и 

письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд приёмами устных вычислений; 



53 

 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд приёмами письменных вычислений с последующей проверкой; без остатка и с 

остатком; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на 

однозначное число приёмами письменных вычислений; 

 знать обыкновенные дроби, их виды (правильные и неправильные дроби); 

 уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)…?»; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько 

раз больше (меньше…?)»; 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

 уметь решать составные арифметические задачи в 2 – 3 действия; 

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с 

помощью циркуля и линейки; 

 знать радиус и диаметр окружности, круга; их буквенные обозначения; 

 уметь вычислять периметр многоугольника. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 

– 2 недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 

недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
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 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы 

реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению 

выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по 

отношению друг к другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3»ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. 

Также оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший 

несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя или одноклассников дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или одноклассников, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

6 класс 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и 

является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Математика» в 6 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения–развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого на 

разных этапах обучения. 

https://clck.ru/33NMkR
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Задачи обучения: 

 формирование и развитие системы математических знаний, умений и 

навыков, 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 по учебному предмету «Математика» в 6 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование знаний о нумерации чисел в пределах 1000000; 

 формирование устных и письменных вычислительных навыков в пределах 

10 000; 

 формирование умения выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение в пределах  10 000; 

 развитие умения читать и записывать обыкновенную дробь и смешанное 

число; 

 формирование умения складывать и вычитать обыкновенные дроби и 

смешанные числа с одинаковыми знаменателями;  

 формирование умения решать арифметические задачи на нахождение одной и 

нескольких частей от числа; 

 формирование умения выполнять построение геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник), вычислять периметр; определять положение линий на 

плоскости и в пространстве; 

 формирование понятий элементов геометрических тел (куб, брус, шар); 

 формирование умения решать составные арифметические задачи на 

движение; 

 формирование умения решать составные арифметические задачи в 2-3 

действия; 

 формирование умения составлять арифметические задачи по краткой записи, 

решать их; 

 воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

II. Содержание обучения 

Обучение математике в 6 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в различных ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, с обязательным 

учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих 

методов: 

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения); 
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 частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы); 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют). 

 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Тысяча. Нумерация, арифметические действия в 

пределах 1 000 

12 1 

2. Нумерация чисел в пределах 1 000 000 

 

25 1 

3. Обыкновенные дроби 

 

17 2 

4. Скорость. Время. Расстояние 

 

5  

5. Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число, и круглые десятки 

24 3 

6. Геометрический материал 

 

33  

7. Повторение пройденного 

 

20 1 

 Итого: 136 8 

 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории культуре 

других народов; 

 проявление интереса к прошлому и настоящему Российской математики; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

 уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 10 000;  

 уметь определять разряды в записи четырехзначного числа, уметь назвать их 

(единицы тысяч, сотни, десятки, единицы);  

 уметь сравнивать числа в пределах 10 000;  

 знать римские цифры, уметь читать и записывать числа I—XII; 

 уметь выполнять преобразования чисел (небольших), полученных при 

измерении стоимости, длины, массы; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений;  
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 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на 

однозначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать обыкновенную дробь, смешанное число, уметь 

сравнить обыкновенные дроби и смешанные числа;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, смешанные числа (в знаменателе числа 2—10 с помощью 

учителя), без преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

 уметь решать простые арифметические задачи в 1 действие; 

 уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и 

нескольких частей от числа; 

 уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния; 

 знать название различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве 

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса; определять количество 

элементов куба, бруса;  

 знать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 уметь выполнять построение треугольника по трем заданным сторонам с 

помощью циркуля и линейки; 

 уметь вычислять периметр многоугольника. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—10 000;  

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000 

 знать разряды и классы в пределах 1 000 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 

000 000;  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 уметь выполнять округление чисел до любого заданного разряда в пределах  

 1 000 000; 

 уметь читать и записывать числа с использованием цифр римской нумерации 

в пределах XX;  

 уметь записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей; 

 уметь выполнять сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 

приемами устных вычислений;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей 

проверкой;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на 

однозначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений; уметь выполнять 

деление с остатком в пределах 10 000 с последующей проверкой; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно; 

 знать обыкновенные дроби, смешанные числа, уметь получать, обозначать, 

сравнивать смешанные числа;  

 уметь заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 
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 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, включая смешанные числа;  

 знать зависимость между расстоянием, скоростью, временем; уметь 

выполнять решение простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время;  

 уметь решать задачи на нахождение дроби от числа; на разностное и кратное 

сравнение; 

 уметь выполнять решение и составление задач на встречное движение двух 

тел;  

 знать, название различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве;  

 уметь выполнять построение перпендикулярных прямых, параллельных 

прямых на заданном расстоянии; 

 уметь строить высоту в треугольнике;  

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса;  

 уметь определять количество элементов куба, бруса;  

 знать свойства граней и ребер куба и бруса. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 

– 2 недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 

недочётов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 
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 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы 

реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению 

выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по 

отношению друг к другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. 

Также оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший 

несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

8 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и 

является обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Математика» в 8 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения–максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося на разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

https://clck.ru/33NMkR
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 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 по учебному предмету «Математика» в 8 классе определяет 

следующие задачи: 

 совершенствование устных и письменных вычислительных навыков в 

пределах 1000 000; 

  формирование умения производить арифметические действия с целыми и 

дробными числами; 

 формирование умения преобразовывать числа, полученные при измерении и 

производить с ними дальнейшие арифметические действия; 

 формирование умения производить действия с числами, полученными при 

измерении площади; 

 формирование умения простые арифметические задачи на нахождение числа 

по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; простые 

арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и более чисел; 

составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу; 

 формирование умения находить площадь круга, длину окружности, выделять 

сектор и сегмент; 

 формирование понятия градус (обозначение 1◦), знакомство с транспортиром; 

 формирование представления о диаграммах (линейные, столбчатые, 

круговые); 

 воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

II. Содержание обучения 

Обучение математике в 8 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в различных ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, с обязательным 

учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое 

мышление, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, 

развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции 

памяти, внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих 

методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или 

другим печатным материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 
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 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

       - частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих приемов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является 

создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации 

указанных методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи 

каждого урока. 

Содержание разделов 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Нумерация чисел в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей 

10 ч. 

 

1 ч. 

2. Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей, в том числе чисел, 

полученных при измерении 

14 ч. 

 

1 ч. 

3. Обыкновенные дроби. Сложение    и 

вычитание обыкновенных дробей 

15 ч. 2 ч. 

4. Десятичные дроби и числа, полученные при 

измерении 

13 ч. 1 ч. 

5. Арифметические действия с целыми и 

дробными числами и числами, полученными 

при измерении площади, выраженными 

десятичными дробями 

13 ч. 

 

 

1 ч. 

6. Геометрический материал 32ч.  

7. Повторение  5ч.  

 Итого: 102 ч. 6 ч. 

  

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

– значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование к способности осмыслению картины мира, её временно – 

пространственной организации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь считать в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000, 

10 000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); счет 137 в пределах 1 000 

присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200, 5, 25, 250; 
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 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число 

чисел (небольших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы 

письменно; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

на 10, 100, 1 000 десятичных дробей; 

 знать способы проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на 

однозначное число, круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и 

уметь их выполнять с целью определения правильности вычислений; 

 знать единицы измерения (мер) площади, уметь их записать и читать;  

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

 считать в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных 

единиц и равных числовых групп;  

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при 

измерении величин), обыкновенных и десятичных дробей;  

 выполнять умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000;  

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью;  

 уметь находить среднее арифметическое чисел;  

 выполнять решение простых арифметических задач на пропорциональное 

деление; 

 знать величину 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного 

углов; суммы смежных углов, углов треугольника;  

 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира;  

 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 знать единицы измерения (мер) площади, их соотношений;  

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

 знать формулу вычисления длины окружности, площади круга; уметь 

вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;  

 уметь построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 

– 2 недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
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 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 

недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы 

реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению 

выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по 

отношению друг к другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. 

Также оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший 

несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

6 класс 

 

I. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО(вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их  особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «География» относится к предметной области «Естествознание» и 

является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«География» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

 ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «География». 

  Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения 

в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде.  

Задачи обучения: 

 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 катастрофической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической карты для 

получения географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» в 6 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование у обучающихся представлений о географии как науке; 

 обучение ориентированию по Солнцу, признакам погоды, Полярной звезде; 

 формирование представлений об опасных природных явлениях,  

 формирование географических представлений о рельефе и водоемах нашей 

планеты; 

 формирование умения работать с географической картой, графической 

наглядностью; 

 воспитание патриотических чувств, видение красоты природы, бережного 

отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы; 

 формирование умения применять полученные знания в повседневной жизни. 

https://clck.ru/33NMkR
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II. Содержание обучения 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у 

обучающихся широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения 

понятиям. 

В процессе изучения учебного предмета «География» в 6 классе обучающиеся 

научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. В 

данной программе вначале планируется формирование более точных географических 

представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с 

использованием видеофильмов). На этих занятиях, готовя к восприятию следующей темы, 

учитель может уточнить, какими цветами будут обозначаться формы рельефа и водоемы на 

карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План 

и карта». При изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения 

плана стола, класса, к чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству 

с географической картой.  

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от 

знакомства с физической картой России к изучению глобуса и физической карты 

полушарий. 

В программу 6 класса введены темы:  «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, 

шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», 

«Планеты», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование 

географических знаний в тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, 

что создаст наиболее полное представление о планете Земля. Опасные природные явления 

будут изучаться и в дальнейшем применительно к конкретным географическим 

территориям. 

Изучение географии в 6 классе предполагает проведение экскурсий с целью 

формирования более точных географических представлений о формах земной поверхности 

и водоемах местности, где проживают обучающиеся.  

 

Содержание разделов 

№                  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1.  Введение  5 1 

2. Ориентирование на местности 5 1 

3. 

 

Формы поверхности Земли 4 1 

4 

 

Вода на Земле 10 

 

1 

5 План и карта  7 1 

6. Земной шар 17 1 

7. Карта России 20 2 

 Итого 68  
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III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с задачей, поставленной учителем; 

 совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 развитие умения фиксировать результаты самостоятельной деятельности 

(наблюдений, опытов); 

 развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении 

моделей или макета форм рельефа местности; 

 формирование эстетических чувств при знакомстве с 

достопримечательностями крупнейших городов России и родного города; 

  формирование уважения и восхищения людьми, совершившими научные            

открытия   

 (кругосветные путешествия, запуск искусственных спутников     Земли и 

людей в   

 космос, первые космонавты); 

 формирование навыков безопасного поведения в природе (при изучении 

грозы, молнии, лавин, землетрясений, извержений вулканов и т.п. явлений природы) 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы с помощью учителя; 

 понимать условные знаки карты, показывать с помощью учителя 

географические объекты;  

 узнавать и называть географические объекты (формы поверхности земли: 

равнины, холмы, овраги; водоемы), типичных представителей животного и растительного 

мира на макетах, рисунках и фотографиях; 

 называть, описывать существенные признаки географических объектов и 

явлений;   

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, 

опорные слова и выражения; 

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения  мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 знать основные правила безопасного поведения в природе; 

Достаточный уровень:  

 применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

 определять направления на карте; 

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды; 

 сравнивать географические объекты и явления по заданным критериям; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, 

опорные слова и выражения; 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 
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 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-

приложениям к учебнику; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при 

помощи учителя на контурной карте. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты 

самостоятельно; 

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными 

предложениями; 

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;   

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные 

признаки и свойства;  

 правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

 

Оценка«4» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе 

объекта;  

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении 

предложении; 

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена 

последовательность в описании объекта, явления. 

Оценка«3» ставится, если обучающийся: 

 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте; 

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в 

помощи учителя; 

 испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить 

причинно-следственные связи. 

Оценка«2»- не ставится. 

 

8 класс 

 I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),далее 
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ФАООП УО (вариант 1),, утвержденной приказом Министерства просвещения России от 

24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1)  адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их  особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «География» относится к предметной области «Естествознание» и 

является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«География» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1)  определяет цель и задачи учебного предмета «География». 

Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения 

в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде.  

Задачи обучения: 

 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 катастрофической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической карты для 

получения географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» в 8 классе 

определяет следующие задачи: 

 формирование у обучающихся представлений о мировом океане; 

 познакомить обучающихся с географическим положением, природой, 

населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, 

отдельными государствами различных континентов; 

 дать элементарные научные и систематические сведения о единстве природы, 

её разнообразии протекающих в ней процессов; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 помочь усвоить правила поведения в природе; 

 содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию; 

 учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости; 

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение, 

связную речь, расширять лексический запас 

 дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём. 

https://clck.ru/33NMkR
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 II. Содержание обучения 
Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у 

обучающихся широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать 

определения понятиям. 

Обучающиеся получают знания о географическом положении каждого 

материка, его природе, а также знакомятся с экономическим развитием государств, 

культурой, бытом народов указанных материков. Кроме того, в данном курсе 

изучается и континент Антарктида, при изучении которого обучающиеся узнают об 

открытиях великих мореплавателей и полярников. 

К концу 8 класса обучающиеся начинают более подробно изучать 

физическую географию материка, на котором мы живем. Здесь даются общие 

представления о географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, 

водных ресурсах, растительном, животном мире и населении Евразии.  

Содержание разделов 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

 сформированность уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 совершенствование умения договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности со сверстниками, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 формирование экологической  культуры, понимание необходимости 

охраны редких видов растений и животных; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1.  Введение 1  

2. Материки и океаны 5 1 

3. Африка 12 1 

4. Австралия 8 1 

5. Антарктида 6 1 

6. Америка 1  

7. Северная Америка 9 1 

8. Южная Америка 12 1 

9. Евразия 14 2 

 Итого 68 8 
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коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных 

технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 называть  океаны  земного шара, их значение; 

 показывать на географической карте океаны земного шара; 

 знать названия материков земного шара; 

 показывать на географической карте материки земного шара 

 знать, на каком материке расположена Россия 

Достаточный уровень:  

 давать краткую характеристику географического положения океанов и их 

хозяйственное значение; географическогоположения, очертания берегов и природных 

условий и населения материков; 

 находить на карте изученные географические объекты 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

 давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь 

на карту и картины; 

 находить в периодической печати сведения об изученных государствах. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты 

самостоятельно; 

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными 

предложениями; 

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;   

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные 

признаки и свойства;  

 правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

Оценка«4» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе 

объекта;  

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении 

предложении; 

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена 

последовательность в описании объекта, явления. 

Оценка«3» ставится, если обучающийся: 

 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте; 

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в 

помощи учителя; 
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 испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить 

причинно-следственные связи. 

Оценка«2»- не ставится. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ/БИОЛОГИЯ» 

 

5 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области 

«Естествознание»» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Природоведение» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год 

(2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Природоведение». 

Цель   обучения - расширить кругозор и подготовить обучающихся к усвоению 

систематических биологических и географических знаний. 

Задачи обучения: 

− формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

− демонстрация тесной взаимосвязи между неживой и живой природой; 

− формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

− воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 

− воспитание социально значимых качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование умения узнавать и называть изученные объекты в натуральном 

виде в естественных условиях;  

− формирование представлений о взаимосвязях между изученными объектами, 

их месте в окружающем мире;  

− формирование умений относить изученные объекты к определенным группам 

с учетом различных оснований для классификации; 

− формирование умения находить сходные по определенным признакам 

объекты из тех, которые были изучены на уроках;   

− формирование умения выделять существенные признаки групп объектов;  

−  знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни;  

−  умение обсуждать изученное, рассказать о предмете изучения;  

 

II. Содержание обучения 

Программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе состоит из трёх 

разделов: «Вселенная», «Наш дом – Земля», «Есть на Земле страна Россия».         

https://clck.ru/33NMkR
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При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 

этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе.  

В разделе «Наш дом – Земля» обучающиеся знакомятся с оболочками Земли - 

атмосфера, литосфера и гидросфера. Изучают 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 5 

классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. Обучающиеся знакомятся с 

наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей 

страны  (например, Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, 

Енисей). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от 

обучающихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте.  

Основными организационными формами работы на уроке природоведения 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих 

методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет,   а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением 

в  него элементов беседы или объяснения, сопровождающегося демонстрацией     опытов); 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения) 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы); 

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют при проведении лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой; исследовании свойств тел неживой природы при проведении опытов); 

− проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и обобщающих), 

направленных на усвоение изученного материала; 

− проведение словарной работы, направленной на обогащение словаря, 

усвоение новых, ранее  незнакомых слов; закрепление и уточнение значений слов; 

активизация  словаря); 

− работа с учебником (первичное, выборочное   и объяснительное чтение, 

работа со словарем; ответы на вопросы и    выполнение   заданий, направленных на 

формирование умений анализировать       прочитанное, устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать, выделять главное); 

− выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточках, используя слова 

для справок;  

− заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых объектов;   

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 

 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение 

 

2  

2. Вселенная  6 1 
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3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Наш дом-Земля: 

Воздух 

Полезные ископаемые 

Вода 

Поверхность суши. Почва 

 

8 

14 

16 

6 

 

1 

1 

1 

1 

4. 

 

Есть на земле страна Россия 

 

14 

 

1 

5. Повторение по курсу «Неживая природа» 

 

2 1 

 

 Итого: 68 7 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 интерес к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей стране, 

ее природным богатствам; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни, умения соблюдать правила личной гигиены, режима дня; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, необходимости охраны живой и неживой природы; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, бережному отношению к 

природе и другим материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, 

небесные тела, основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, 

фотографиях; 

− представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 

− отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее 

полезное ископаемое);  

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

(полезные ископаемые); 

− соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значения в жизни человека; 

− соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

− выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

− адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

− узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;  

− знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию учителя; 

− представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  
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− отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (золото – полезное ископаемые, металлы, цветные металлы, 

драгоценные (благородные) металлы);  

− называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 

были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

− выделение существенных признаков групп объектов; 

− знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни;  

− участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

− выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

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

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

− совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

− выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

− осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Устный ответ: 

Оценка «5»ставится за: 

− полный ответ, правильно отражающий основной материал курса: 

− правильно раскрытое содержание понятий, закономерностей, биологических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

− правильное использование рисунков, гербариев, натуральных объектов и 

других источников знаний,  

− самостоятельный ответ,  с  опорой  на  ранее  приобретенные 

знания; 

− соблюдение культуры устой и письменной речи, правил оформления 

письменных работ;  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:  

− знание всего учебного программного  материала; 

− умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

−  незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ;  
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Оценка «3» ставится обучающемуся за следующее:  

− знание и усвоение учебного материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя; 

− умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

− наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного  материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» - не ставится 

 

6 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области 

«Естествознание»» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Природоведение» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год 

(2 часа в неделю). 

  Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Природоведение». 

  Цель обучения - освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие 

интереса к изучению природы, воспитание положительного эмоционально-личностного 

отношения к природе и применение практических сведений в повседневной жизни 

учащимися с нарушениями интеллекта. 

  Задачи обучения: 

− формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

− демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

− формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

− воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 

− воспитание социально значимых качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование правильного понимания природных явлений;  

− формирование у обучающихся знаний об основных элементах неживой 

природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и 

жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье);  

− формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 

снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;  

− формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности;  

−  формирование и отработка практических навыков и умений. 

 

https://clck.ru/33NMkR
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II. Содержание обучения 

      Программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 классе состоит из трёх 

разделов: «Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в начальной школе.  Приводятся простейшие 

классификации растений и животных.  Учитель должен обратить внимание обучающихся 

на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех 

живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители флоры 

и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть 

отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  

   При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными 

растениями следует обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её 

красоту. 

   Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

   Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и 

неживой природе, полученные в процессе изучения учебного предмета «Природоведение". 

    Основными организационными формами работы на уроке природоведения 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих 

методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением в 

него элементов беседы или объяснения, сопровождающегося демонстрацией, опытов); 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения); 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы); 

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют при проведении лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой; исследовании свойств тел неживой природы при проведении опытов); 

− проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и обобщающих), 

направленных на усвоение изученного материала; 

− проведение словарной работы, направленной на коррекцию лексико- 

семантической стороны речи (обогащение словаря, усвоение новых, ранее незнакомых 

слов; закрепление и уточнение значений слов; активизация словаря). 

− выполнение заданий, требующих разнообразной деятельности 

обучающихся:сравни, опиши, объясни, запиши в тетради, зарисуй в тетради, найди на 

карте, рассмотри рисунок, рассмотри иллюстрации описываемого предмета; выполнение 

заданий в рабочих тетрадях или на карточках, используя слова для справок; заполнение 

схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых  объектов;   

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 

 

Содержание разделов 
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№ 

п/

п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

1.  Введение 1 1 

 

2. Растительный мир 17 1 

 

3. 

 

Животный мир 35 1 

4 

 

Человек 12 

 

1 

5. Обобщение 3 1 

 

 Итого: 68 5 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам в разных 

социальных ситуациях; формирование умений соблюдать правила здорового питания, 

ухаживать за комнатными растениями и домашними животными; 

 формирование знаний о здоровом образе жизни, стремления соблюдать и 

вести здоровый образ жизни; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни, формирование правильной осанки, оказании первой медицинской помощи при 

незначительных травмах; 

 формирование бережного отношения к материальным ценностям, к 

предметам живой и неживой природы. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

− иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

− относить изученные объекты к определенным группам (осина- лиственное 

дерево леса); 

− называть сходные объекты, относить к одной и той же изучаемой группе 

(рыбы, декоративные растения, лекарственные растения); 

− называть заповедники, растения и животные, занесенные в Красную книгу 

России; 

− соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни человека; 

− соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

− выполнять несложные задания под контролем учителя; 

− адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога. 

Достаточный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

− уметь находить необходимую информацию об изучаемых объектах по 
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заданию педагога; 

− устанавливать взаимосвязи между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

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

кормовое растение, медоносное, растение, цветущее летом); 

− называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников, объяснять свое решение; 

− выделять существенные признаки групп объектов; 

− знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, 

правила здорового образа жизни; 

− участвовать в беседе, обсуждение изученного, проявлять желание рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

− выполнять задания без текущего контроля учителя, осмысленная оценка 

своей работы: 

− соблюдать правила санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

− выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; 

− осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.   Критерии оценки предметных результатов за 

устный ответ:  

Оценка «5»ставится обучающемуся, если он: 

− даёт правильные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно практическими действиями;  

− грамотно строит предложения;  

− адекватно использует терминологию; 

− умеет подводить итоги.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:  

− при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

− допускает незначительные речевые ошибки;  

− частично использует терминологию;  

− подводит итоги с незначительной помощью учителя. 

Все недочёты ученик исправляет при незначительной помощи учителя, если ученик 

в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может 

быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:  
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− при помощи учителя или учащихся даёт правильные односложные ответы на 

поставленные вопросы;  

− в речи не использует изученную терминологию;  

− подводит итоги только при максимальной помощи учителя. 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка письменных ответов. 

Оценка «5» ставится - при самостоятельном безошибочном выполнении всех 

заданий.  

Оценка «4» ставится - при выполнении задании, в случае двух негрубых недочётов 

или одной ошибки; допускается незначительная помощь учителя. 

Оценка «3» ставится – при более двух грубых недочетов и одной ошибки 

выполненных заданий; при использовании преимущественной помощи учителя, материала 

учебника. 

Оценка «2» - не ставится.  

 

8 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание»» и 

является обязательной частью учебного плана.  

 В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа 

в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Биология». 

Цель учебного предмета - знакомство с разнообразием животного мира, воспитание 

у обучающихся чувства любви к природе и ответственности за ее сохранность.       

Задачи обучения: 

− формирование элементарных научных представлений о компонентах живой 

природы: строении и жизни животных; 

− формирование умений и навыков практического применения биологических 

знаний: ухода за домашними животными, использование полученных знаний для решения 

бытовых и экологических  проблем; 

− формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому воспитанию, 

усвоению правил здорового образа жизни; 

− развитие познавательной деятельности, обучение умению анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 

речь и другие психические функции; 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 8 классе   определяет 

следующие задачи: 

− формирование элементарных научных представлений о поведении, образе 

жизни и особенностях внешнего вида изучаемых  животных; 

https://clck.ru/33NMkR
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− установление  взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

животных; 

− формирование умений называть признаки сходства и различия между 

группами животных, узнавать и различать по внешнему виду в окружающем мире, 

фотографиях, рисунках; 

− формирование умений описывать особенности внешнего вида разных групп 

животных; 

− формирование умений применения практических  знаний: уход за 

животными;  

− формирование  навыков правильного поведения в природе; 

− использование  правил здорового образа жизни, поведения в природе в 

окружающей природе; 

− формирование умений анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

 

II. Содержание обучения 
Обучение биологии в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию биологических 

знаний в различных ситуациях. Распределение учебного материала позволяет обеспечить 

постепенный переход от теоретического изучения предмета к практико-теоретическому, с 

обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных 

компетенций. 

Программа по «Биологии» в 8 классе включает 9 разделов.  

Раздел «Ведение» направлен на знакомство с многообразием животного мира. Места 

обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. 

В разделе «Животные» большое внимание уделяется установлению причинно-

следственных зависимостей между средой обитания и особенностями жизни животных, 

демонстрации единства формы и функции, взаимосвязи между живой и неживой природой, 

формированию практических умений (уход за животными, соблюдение санитарно-

гигиенических правил). 

При изучении раздела «Черви» обучающиеся  знакомятся с внешним видом 

дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

В разделе «Насекомые» обучающиеся знакомятся с внешним строением, образом 

жизни, питанием, дыханием способом передвижения, размножением насекомых. 

Раздел «Рыбы» направлен на знакомство с общими признаками рыб, средой 

обитания, с представителями речных и морских рыб. 

В разделе «Земноводные» обучающиеся  знакомятся с общими признаками 

земноводных, средой обитания. 

Изучая раздел «Пресмыкающиеся», обучающиеся  знакомятся с общими признаками 

пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше). Внешнее строение, питание, 

дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств, размножение. 

Раздел «Птицы» направлен на знакомство с общей характеристикой птиц: средой 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение. 

В разделе «Млекопитающие» обучающиеся знакомятся с общими признаками, 

разнообразием, строением, образом жизни млекопитающих.  

Раздел «Сельскохозяйственные млекопитающие» направлен на знакомство с 

общими признаками, разнообразием, строение и образом жизни сельскохозяйственных 

млекопитающих. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий – все это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 
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повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количеств

о 

часов 

Контрольные работы 

1 Введение 2  

 

2 Беспозвоночные животные 11 1 

 

3 Позвоночные животные 53 1 

 

3.1 Рыбы 8 1 

 

3.2 Земноводные 3 1 

 

3.3 Пресмыкающиеся 5 1 

 

3.4 Птицы 10 1 

 

3.5 Млекопитающие  15 1 

 

4 Сельскохозяйственные млекопитающие 12              1 

 

5 Обобщение 

 

2  

                                                  Итого: 68 8 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 воспитание бережного отношения к истории и культуре других народов, 

природным и культурным достопримечательностям страны: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

осознание необходимости охраны природы, сохранения многообразия мира животных; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении работ по уходу за животными; использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств, умение видеть 

красоту, гармонию окружающей природы; 

 овладение социально- бытовыми навыками, правилами личной и 

общественной гигиены, используемыми в повседневной жизни;    

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение ухаживать за домашними питомцами;  

 сформированность готовности к самостоятельной жизни, знание правил ухода 

за животными на ферме и дома; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  
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− иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой природы; 

− знать особенности внешнего вида изученных животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

− знать общие признаки изученных групп животных, правила поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

− выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные 

программой;  

− применять полученные знания и сформированные умения в бытовых 

ситуациях (уход за растениями). 

Достаточный уровень:  

− иметь представление об объектах неживой и живой природы; 

− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и 

человеком; 

− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

− знать признаки сходства и различия между группами животных; 

− выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать 

их для объяснения новых ситуаций; 

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной 

(ориентировочной) помощи учителя  

− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых ситуациях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.   Критерии оценки предметных результатов за 

устный ответ: 

 Оценка «5»ставится в случае, если обучающийся: 

 показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

 не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ.  

Оценка «4»ставится в случае, если обучающийся:  

 показывает знания всего изученного программного материала;  
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 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

 Оценка «3»ставится в случае, если обучающийся:  

 показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований; 

 умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы; 

 допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

 Оценка «2»не ставится.  

Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) обучающихся по 

биологии  

 Оценка «5» ставится если: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

 четко и правильно даны определения; 

 вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Оценка «4»ставится если: 

 наблюдение проведено самостоятельно; 

  частично раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения;  

 вывод неполный. 

Оценка «3» ставится если: 

 наблюдение проведено с помощью учителя; 

 усвоено основное содержание материала;  

 определения понятий нечеткие; 

 допущены ошибки и неточности в выводе.  

 наблюдение проведено с помощью учителя; 

 усвоено основное содержание материала;  

 определения понятий нечеткие; 

 допущены ошибки и неточности в выводе.  

Оценка «2»не ставится. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится если: 

− обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов; 

− допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится если: 

 обучающийся  выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

 обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух 

недочетов. 

Оценка «3»  ставится, если:  

 обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не 

более двух грубых ошибок; 
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 обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или  допустил не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не 

более двух-трех негрубых ошибок. 

Оценка «2»не ставится. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МИР ИСТОРИИ» 

 

6 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их  особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Мир истории» относится к образовательной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана.   В соответствии с учебным 

планом рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» в 6 классе рассчитана на 

34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Мир истории». 

Цель обучения - подготовка обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в 

7-9 классах.  

Задачи обучения: 

 формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 

труда человека на различных исторических этапах его развития;  

 формирование первоначальных исторических представлений о 

«историческом времени» и «историческом пространстве»;  

 формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 

других;  

 формирование умения работать с «лентой времени»;  

 формирование умения разбирать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения;  

 воспитание интереса к изучению истории.  

         Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» в 6 классе 

определяет следующие задачи:  

 формирование представлений о предмете «Мир истории»; 

 развитие у обучающихся устойчивой мотивации и интереса к изучению 

истории Отечества;  

 овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации; 

 формирование нравственно-патриотических чувств к России, её культуре, 

истории и современной жизни. 

 

II. Содержание обучения 

При изучении учебного предмета «Мир истории» реализуется опора на уже 

имеющиеся знания обучающихся, причем не только по истории, но и иным предметам.       

https://clck.ru/33NMkR
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Программа учебного предмета «Мир истории» учитывает особенности 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и   направлена на всестороннее развитие личности, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, патриотическое, 

нравственное, духовное и эстетическое воспитание.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся 

специфических нарушений. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных 

уроков, обобщающих уроков. Основными организационными формами работы на уроках 

истории являются:    фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа 

в парах. При проведении уроков предполагается использование следующих методов: 

 объяснительно-иллюстративные- методы, где знания предлагаются в готовом 

виде. Учитель организует продуктивное восприятие этих знаний. Обучающиеся 

осуществляют восприятие, осмысливают знания и фиксируют их в памяти через наглядное 

восприятие информации;  

 репродуктивные- методы, которые отличает сознательное усвоение 

понимания, запоминания, воспроизведение знаний обучающимися; 

 проблемные - методы, при которых развивается самостоятельность и 

активность мышления обучающихся; 

 исследовательские - методы, при которых учитель приближает обучающихся 

к самостоятельному поиску способов решения проблем, творческое применение знаний и 

самостоятельное оперирование в нестандартных условиях; 

 частично-поисковые - методы, при которых учитель ставит проблему перед 

обучающимися и сам показывает путь ее решения, вскрывая противоречия. 

Содержание учебного предмета «Мир истории» позволяет формировать широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

 

Содержание разделов 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Представление о себе и окружающем мире   15 2 

2. Представление о времени в истории 6 - 

3. 

 

Начальные представления об истории 6 - 

4 История Древнего мира 9 1 

5 

5.1. 

История вещей и дел человека 

История освоения человеком огня, энергии 

 

4 

1 

5.2. История использования человеком воды 4 1 

5.3. История жилища человека 1 - 

5.4 История появления мебели 1 - 

5.5 История питания человека 3 - 

5.6 История появления посуды 2 - 

5.7 История появления одежды и обуви 4 - 



86 

 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные:  

 овладение первоначальными представлениями о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений;  

 формирование представлений о Российской Федерации и государственной 

символике; 

 привитие уважения к своему и другим народам России; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации;  

 проявление социально-значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать исторические события на уровне их понимания; 

 использовать часть понятий в активной речи. 

 уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать 

правильный ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

 уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды 

заданий; 

 использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 

 усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

 адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с 

помощью учителя; 

 владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владеть элементами оценки и самооценки. 

 знать основные понятия и иметь представления по всем разделам программы, 

использовать их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на вопросы; 

 участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы. 

 высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным 

темам; 

 проявлять интерес к изучению истории. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах:  

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

5.8 История человеческого общества 13 2 

 Итого 68 7 
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контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

 устанавливает хронологию событий; 

 самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

 допускает единичные ошибки и сам исправляет 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

 умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников 

исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 умеет воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

 самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по 

предложенному плану; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с 

помощью учителя (1-2 ошибки); 

 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 частично понимает материал;  

 излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с 

помощью учителя (3-4 ошибки); 

 затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

 нуждается в постоянной помощи учителя; 

 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

 действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи. 

Оценка «2»- не ставится 

 

 8класс 

 

I. Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее 

ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 

24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «История Отечества» относится к образовательной области 

«Человек и общество» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 8 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цели и задачи учебного предмета «История Отечества». 

Цели обучения:  

https://clck.ru/33NMkR
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 формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны; 

 развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций. 

Задачи обучения: 

 овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 

 формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках; 

 формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

 усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо 

для понимания хода развития истории; 

 формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

 воспитание гражданственности и толерантности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 8 классе 

определяет следующие задачи: 

 овладение представлениями об историческом пути России с конца XVII по 

XX век; 

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

данное время; 

 знакомство обучающихся с историческими личностями, важнейшими датами 

и событиями данного периода истории России;  

 усвоение доступных для обучающихся исторических понятий, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 

 выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим 

материалом; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

 

II. Содержание обучения 

В 8 классе продолжается системное изучение истории Отечества. Происходит 

преобразование первичных представлений и понятий, полученных в 7 классе. Программа 

«История Отечества» для 8 класса хронологически охватывает период с конца XVII по 

XX век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся 

специфических нарушений. 

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает 

проведение традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков. 

Основными организационными формами работы на уроках истории являются: 
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фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. При 

проведении уроков предполагается использование методических средств и приёмов, 

необходимых для формирования осознанного усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного 

материала; чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, 

нахождение ответов в тексте учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится 

в сочетании с наглядными методами обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, 

видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в 

учебнике, репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты, 

что способствует развитию воображения, умению элементарно анализировать изучаемые 

события, формировать вопросы, составлять развёрнутые ответы, используя зрительную 

опору, воспроизводить изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и 

позволяет формировать у обучающихся пространственные представления.   

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом 

уроке, где обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их 

объяснять, выделять, находить в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт 

многократного, вариативного повторения новых терминов формируется активный и 

пассивный исторический словарь обучающихся. 

Для развития критического мышления на уроках истории эффективным приёмом 

является применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать 

полученные знания и лучше запомнить изученный материал.  

Проектная деятельность: обеспечивает активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; развитие исследовательских и творческих способностей. 

Способствует воспитанию информационной культуры обучающихся; развитие 

познавательных интересов, умений в работе с компьютером, самоконтроля; формирование 

умения излагать свою точку зрения. 

Содержание разделов 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные:    

 развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с 

использованием разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности 

обучающихся; 

 формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к 

источникам отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона. 

№                  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Россия в конце XVII века 3 - 

2. Россия в XVIII веке 31 2 

3. 

 

Россия в первой половине XIX века 16 2 

4. Россия во второй половине XIX - начале XX 

века 

16 2 

5. Россия в 1917 году 2 1 

 Итого 68 7 
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 умение изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 формирование чувства уважения к национальным святыням и символам;  

 знание государственных праздников, Дней воинской славы России; 

 знание основ развития и становления России как государства, её границ, 

знание особенностей культуры своей страны и своего региона, географического положения, 

достижений страны в области литературы, искусства, науки; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать некоторые даты важнейших событий истории России (по выбору); 

 уметь пользоваться «Лентой времени»; 

 устанавливать по датам последовательность и длительность исторических 

событий с помощью учителя;  

 знать некоторые имена великих исторических деятелей (царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя; 

 описывать объекты, события, исторические героев с опорой на наглядность, 

по наводящим вопросам учителя;  

 находить, показывать на исторической карте территории, границы, основные 

изучаемые объекты, события под контролем учителя;  

 находить в словаре или в учебнике значение исторических терминов; 

 узнавать и называть, изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 выполнять несложные задания под контролем учителя; 

 адекватно оценивать свою работу; 

 осуществлять поиск информации в доступном источнике. 

Достаточный уровень: 

 - определять хронологические рамки ключевых процессов,  

 знать основные исторические даты истории России; 

 соотносить дату с событием и личностью; 

 знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; 

их причины, участников, результаты и значение; 

 уметь составлять рассказы об исторических событиях, формулировать 

выводы; 

 знать места совершения основных исторических событий; 

 знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

 составлять исторические портреты с опорой на иллюстративный, текстовый 

материал; 

 понимать «легенду» исторической карты, «читать» историческую карту с 

опорой на ее «легенду»; 

 объяснять значение основных терминов, понятий; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительности 

исторических событий; 

 сравнивать, разбирать, обобщать исторические факты; 
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 осуществлять поиск информации в доступных источниках; 

 раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

явлениями;  

 участвовать в беседе по содержанию, изученных тем; 

 выполнять доступные задания без текущего контроля учителя. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. 

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

 устанавливает хронологию событий; 

 самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

 допускает единичные ошибки и сам исправляет 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

 умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников 

исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

 самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по 

предложенному плану; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с 

помощью учителя (1-2 ошибки); 

 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 частично понимает материал;  

 излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с 

помощью учителя (3-4 ошибки); 

 затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

 нуждается в постоянной помощи учителя; 

 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

 действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МУЗЫКА» 

 

5 класс 

 



92 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 

1)), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1)  адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство»и 

является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Музыка» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи обучения: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

   приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

  развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности; 

  формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

   развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 5 классе определяет 

следующие задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству через слушание музыкальных 

произведений народной, композиторской, детской, классической и современной о природе, 

детстве, труде, школьной жизни, общественных явлениях; 

 формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

 формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера; 

 формирование умения кратко (с опорой на вопросы учителя) передавать 

внутреннее содержание музыкального произведения; 

 формирование умения различать разнообразные по звучанию, форме и 

характеру музыкальные произведения (веселая, грустная, спокойная мелодия, песня, марш, 

танец); 

 формирование навыка определения жанров музыки (опера, балет, мюзикл, 

оперетта, симфония, концерт т.д.); 

 формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные ранее 

песни по вступлению;  

 формирование умения с помощью учителя различать части песни (запев, 

припев, проигрыш, окончание); 

https://clck.ru/33NMkR
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 формирование навыков пения   хором - работа над напевным звучанием на 

основе элементарного овладения певческим дыханием. Певческий диапазон (си малой 

октавы — до 2 октавы). Развитие умения напевного звучания при точном интонировании 

мотива. Активизация внимания к единой правильной интонации; 

 знакомство с понятиями оркестр, ансамбль, хор, квартет, солист; 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (арфа, флейта, 

орган, фортепьяно, рояль, пианино, аккордеон, валторна, труба, литавры,); 

 знакомство с нотной грамотностью. Изучение нот, правильности их 

написания, нотных знаков и т.д.; 

 знакомство с размером музыкальных произведений.  

 определение музыкальных инструментов по классификации (клавишные, 

ударные, струнно-смычковые, духовые, струнно-щипковые); 

 знакомство с электронно-механическими музыкальными инструментами; 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 

возможной социальной дезадаптации; 

  воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности 

и деятельности других, формирование основы самооценки. 

 

II. Содержание обучения 
В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 5 классе у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству через 

знакомство с лучшими произведениями великих композиторов, формируются собственные 

музыкальные предпочтения, углубляются знания основ музыкальной грамотности: умения 

анализировать музыкальный материал, выделять в нем части, определять жанровую основу, 

основные средства музыкальной выразительности,  динамические оттенки (очень тихо, 

тихо, не очень громко, громко, очень громко), особенности темпа (очень медленно, 

медленно, умеренно, быстро, очень быстро), высоту звука (низкий, средний, высокий), 

характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто); развивается умение воплощать 

собственные эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых 

музыкальных инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 

 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  2 - 

2. Из чего наш мир состоит 5 - 

3. Учиться надо весело 4 - 

4. Кабы не было зимы 4 - 

5. Прекрасное далеко 3 - 

6. Ты не бойся мама 5 - 

7. Огонек 5 - 

8. С нами, друг! 6 - 

Итого 34 - 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 
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 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 музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества 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 отношении 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; 
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 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; 

 представление о творчестве композиторов, включенных в программу. 

Система оценки достижения 

Оценка предметных результатов по музыке в 5 классе основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, объективности оценки, 

раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психическом и 

социальном развитии обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания, что сможет обеспечить объективность оценки 

в разных образовательных организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определённую роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается:  

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности;  

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания;  

3) знание музыкальной литературы;  

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный 

ответ включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, возможна помощь учителя.       

Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но 

неполный, включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, много наводящих вопросов учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но 

неполный или односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, много наводящих вопросов учителя.      

Оценка «2» - не ставится     
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2. Хоровое пение  

Оценка «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 

интонирование и ритмически правильное исполнение; пение недостаточно выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть ритмические 

неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

 

5 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 

24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области 

«Человек и общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа 

по учебному предмету «Основы социальной жизни» В 5 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы 

социальной жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

 овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными 

компетенциями, необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

 развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; 

 воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

 развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

 формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

 формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

 коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер;  

 развитие коммуникативной функции речи. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 5 классе 

определяет следующие задачи: 

 формирование знаний о представлениях о разных группах продуктов питания; 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  
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 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

 формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил 

ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания; 

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных 

продуктов питания; 

 формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных 

местах. 

 

II. Содержание обучения 

Обучение «Основам социальной жизни» в 5 классе носит основы теоретических 

знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими 

учебными предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 5 классе осуществляется по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у 

обучающихся необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем мире. На первом году обучения программа направлена на 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой 

адаптации, на повышение общего уровня культуры и отношений в семье. В ходе занятий 

дети учатся самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. 

Особое внимание уделяется темам, направленным на обучение соблюдению санитарных 

норм в быту, формированию безопасного и здорового образа жизни, выполнение 

ежедневных домашних обязанностей.Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так и в общественных местах. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; 

элементов трудовой культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к 

продуктам, оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены 

труда; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, 

наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении 

на улице и в транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 

используемые обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы 

социальной жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или малых 

группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть 

навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, 

научиться самостоятельно пользоваться общественным транспортом.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: 

пониманию своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к 

изменяющимся жизненным условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков 

сотрудничества, усвоению морально-этических норм, принятых в обществе, развитию 

эстетического и художественного вкуса детей, формированию установки на безопасный 

здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

 

Содержание разделов 
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№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Вводный урок 1 1 

2 Личная гигиена и здоровье 9 1 

3 Охрана здоровья 4  

4 Жилище 12 1 

5 Одежда и обувь  8 1 

6 Питание 22 1 

7 Транспорт 5  

8 Средства связи 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 6 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные:  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебнойдеятельности; 

 овладение элементарными социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представления о разных группах продуктов питания;  

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимать их значения для здорового образа жизни человека; 

 иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

 соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

 составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

 соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.; 

 соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

  иметь представления о морально-этических нормах поведения. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  
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 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5»ставится если: 

 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы 

по учебному предмету; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4»ставится, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но 

допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопрос. 

Оценка «3»ставится, еслиобучающийся обнаруживает знания и понимание учебного 

материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, монологическая речь 

несвязная, воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

6 класс 

 

I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 

24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области 

«Человек и общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа 

по учебному предмету «Основы социальной жизни» В 6 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 68 часа в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы 

социальной жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

 овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными 

компетенциями, необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

 развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; 

 воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

 развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

 формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 
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 формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

 коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер;  

 развитие коммуникативной функции речи. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 6 классе 

определяет следующие задачи: 

 формирование знаний о представления о разных группах продуктов питания; 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

 формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил 

ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 формирование умений называть торговые организации, их виды и 

назначения;  

 формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания; 

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных 

продуктов питания; 

 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда; 

 формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных 

местах; представления о морально-этических нормах поведения. 

 

II. Содержание обучения 

Обучение «Основам социальной жизни» в 6 классе носит основы теоретических 

знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими 

учебными предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 6 классе осуществляется по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у 

обучающихся необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем мире. На втором году обучения программа направлена на 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой 

адаптации, на повышение общего уровня культуры и отношений в семье. В ходе занятий 

дети учатся самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. 

Особое внимание уделяется темам, направленным на обучение соблюдению санитарных 

норм в быту, формированию безопасного и здорового образа жизни, выполнение 

ежедневных домашних обязанностей.Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так и в общественных местах. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; 

элементов трудовой культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к 

продуктам, оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены 

труда; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, 

наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении 

на улице и в транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 
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используемые обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы 

социальной жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или малых 

группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть 

навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, 

научиться самостоятельно пользоваться общественным транспортом.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: 

пониманию своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к 

изменяющимся жизненным условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков 

сотрудничества, усвоению морально-этических норм, принятых в обществе, развитию 

эстетического и художественного вкуса детей, формированию установки на безопасный 

здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

 

Содержание разделов 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы, 

тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 4  

2 Охрана здоровья 7 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  10 1 

5 Питание 21 1 

6 Транспорт 3  

7 Средства связи 3  

8 Предприятия, организации, 

учреждения 

3  

9 Семья 5  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 5 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками на 

уроках ОСЖ;  

 сформированность установки на бережное отношение к материальным 

ценностям; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представления о разных группах продуктов питания;  

 знать, из чего состоит пища; 

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимать их значения для здорового образа жизни человека; 

 уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

 различать виды медицинской помощи; 

 иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

 соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пищи; 
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 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

 знать названия торговых организаций, их виды и назначения;  

 совершать покупки различных товаров под руководством взрослого; 

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 классифицировать продукты питания по содержанию в них различных 

веществ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при приготовлении пищи; 

 уметь самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

 уметь самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения; 

 уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, 

кухонный     комбайн, электрический чайник, варочная панель); 

 уметь выполнять последовательность утреннего и вечернего туалета; 

 классифицировать личные и общие предметы личной гигиены; 

 классифицировать виды жилых помещений в городе и селе; 

 описывать способ передвижения в школу и обратно; 

 знать образовательные учреждения нашего города; 

 осознавать необходимость соблюдения режима дня для сохранения здоровья; 

 знать место работы родителей и ближайших родственников; 

 уметь оказать первую помощь при порезах. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5»ставится если: 

 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы 

по учебному предмету; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4»ставится, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но 

допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопрос. 

Оценка «3»ставится, еслиобучающийся обнаруживает знания и понимание учебного 

материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, монологическая речь 

несвязная, воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 
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Оценка «2» не ставится. 

 

8 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 

24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области 

«Человек и общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа 

по учебному предмету «Основы социальной жизни» В 8 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 68 часа в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1)определяет цель и задачи учебного предмета «Основы 

социальной жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения 

(в том числе с использованием деловых бумаг); 

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 8 классе 

определяет следующие задачи: 

 формирование знаний о здоровом образе жизни, его влиянии на организм 

человека; 

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных 

продуктов питания; 

 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда; 

 формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров 

ежедневного назначения; 

 формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены 

подростка; 

https://clck.ru/33NMkR


104 

 

 формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с 

чистящими и моющими средствами и электробытовыми приборами;  

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных 

местах; представления о морально-этических нормах поведения; 

 формирование умений использовать навыки ведения домашнего хозяйства 

(уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

 формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых 

учреждений. 

 

II. Содержание обучения 

Обучение «Основам социальной жизни» в 8 классе носит продолжение изучения 

теоретических знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны 

с другими учебными предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 8 классе осуществляется по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у 

обучающихся необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем мире. На четвертом году обучения программа направлена на 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой 

адаптации, формирования правильных жизненных установок,  соблюдения правил 

здорового образа жизни и бережного отношения к собственному здоровью, применения 

теоретических знаний на практике и формирование знаний об основах семейного бюджета. 

В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и 

транспорта. Особое внимание уделяется темам, направленным на формирование 

безопасного и здорового образа жизни, выполнение ежедневных домашних обязанностей, 

умение организовывать себя и помогать другим.Большое значение имеют разделы, 

направленные на получение практических навыков по приготовлению простых и знакомых 

блюд, соблюдению правил поведения в быту, распределению бюджета для покупок 

определённых товаров и расчет стоимости продуктов питания, организацию собственной 

деятельности и социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; 

элементов трудовой культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к 

продуктам, оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены 

труда; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, 

наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении 

на улице, в транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для 

закрепления учебных навыков и знаний, а также совершенствования и формирования 

новых умений и навыков, используемые обучающимися в повседневной жизни. На уроках 

предмета «Основы социальной жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах 

или малых группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому ученику 

овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, 

обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспортом и различными 

учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: 

пониманию своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к 

изменяющимся жизненным условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков 

сотрудничества, усвоению морально-этических норм, принятых в обществе, развитию 

эстетического и художественного вкуса детей, формированию установки на безопасный 

здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 
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Содержание разделов 

 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  12 1 

5 Питание 18  

6 Транспорт 5 1 

7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 7 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического 

работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

 решение типовых практических задач под руководством педагогического 

работника посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

 представления о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды); 
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      навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

      пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

    Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), 

контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   

При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5»ставиться если: 

 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы 

по учебному предмету; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4»ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но 

допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопросы. 

Оценка «3»ставиться, еслиобучающийся обнаруживает знания и понимание 

учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, 

монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный материал по наводящим 

вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

5 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной 

области «Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

https://clck.ru/33NMkR
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физическая культура» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

 Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

 Задачи обучения: 

− воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

− лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

− развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждения проявлений деструктивного поведения 

(крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной 

деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта;  

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и 

другие;  

− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы 

не задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с 

полного разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений; 

− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий 

на гимнастической скамейке и стенке; 

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и 

корригирующие упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под 

препятствие различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами; 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  

 

II. Содержание обучения 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражено в 

следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: 

«Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 

психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения 



108 

 

некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 

самостоятельное значение. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классе 

направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических 

приемов, содействующих направленному развитию двигательных возможностей 

подростков. В связи с увеличением индивидуальных различий, обучающихся 

дифференцируются задачи, содержание, темп программного материала, оценка их 

достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются 

специфические и общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием 

двигательных качеств используются: словесный и наглядный методы. 

Начиная с 5-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных 

игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом. 

 

Содержание разделов 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на 

открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной деятельности. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной и игровой деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;  
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− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и 

выполнять строевых действий по словесной инструкции; 

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

иметь представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных 

игр, соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

− Достаточный уровень: 

− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участвовать в 

оздоровительных занятиях в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в 

процессе физического воспитания; выполнение двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в 

спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное 

судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и 

других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития 

физической культуры, понимать её роль и значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать 

физические упражнения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной 

дозировкой нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

 Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классах 

определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных 
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умений и навыков с учётом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учёт 

знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре. 

 При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 

мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 

значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ненамного ниже. Примеры значительных ошибок: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

− несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может 

получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных попытках 

улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается 

техника движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2»не ставиться. 

 Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные 

или грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не 

может физически. 

 В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при 

развитии двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. 

 В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого 

раздела программы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, 

усвоение учебного материала за курс 5 класса, что позволяет учителю делать выводы об 

эффективности проводимой коррекционно-образовательной работы по адаптивной 

физической культуре. 

 Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и 

двигательной активности учащихся. 

 Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня 

физической подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало 

учебного года и в конец учебного года, отследить динамику в развитии конкретных 

координационных и физических качеств. 

 Тесты для проведения тестирования уровня физической подготовленности 

обучающихся   5 класса: 

− бег 60м; 

− прыжок в длину с места; 

− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (мальчики); поднимание туловища из 

виса лёжа на перекладине (девочки). 

− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

− смешанное передвижение на 500 м. 

− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 

 При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 1) учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и 

использует адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или 

дифференцированно) с учётом двигательных и интеллектуальных возможностей 
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обучающихся конкретного класса. Возрастных нормативов для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 

планируемыми результатами освоения программы по предмету  и ориентируется на 

возможности обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения учебного 

материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) усвоения физических 

умений, развития физических качеств у обучающихся 5 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по 

состоянию здоровья, проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной 

ступени разработаны нормативы с учётом возможностей дифференцированных групп 

обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функционального 

состояния обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики усвоения 

умений, навыков и уровня физической подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулетка, 

свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт 

инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному (два) 

обучающемуся для сдачи определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у 

обучающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее 

время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на 

максимальное расстояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола 

максимальное количество раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное 

количество раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая 

колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке 

(оптимальное количество раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у 

обучающихся с минимальным уровнем  освоения планируемых результатов АООП: 

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, 

в ходе передвижения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить 

прыжок в длину, не заступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко 

приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности 

выполнить наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим 

сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи 

(количество раз 30 сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук. 
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5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по 

необходимости комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта 

времени.  

 

Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств, усвоения 

умений, навыков по адаптивной физической культуре (5 класс) 

 

№ 

п./п. 

 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5-

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, 

лёжа на спине 

(количество раз 

за 1м.) 

20/15 27/21 35/28 15/12 22/16 35/23 

3 Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см.) 

135/125 145/136 155/146 125/115 135/126 145/136 

4 Сгибание и 

разгибание рук  

в упоре лёжа на 

полу 

(количество 

раз) 

9/6 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд 

из и.п. стоя с 

прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамейке (см 

ниже уровня 

скамейки) 

+5 +8 +12 +6 +11 +16 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют 

корректировки (адаптации) с учётом уровня психофизического развития и 

подготовленности обучающихся конкретного класса 

 

6 класс 

 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  
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ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной 

области «Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развития и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 

классе определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета: 

− формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта;  

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и 

другие;  

− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и 

ходьбы не задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с 

полного разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений; 

− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения 

заданий на гимнастической скамейке и стенке; 

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и 

корригирующие упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под 

препятствие различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами; 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  

 

II. Cодержание обучения 
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Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражено в 

следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два 

взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». 

Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классе 

направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических 

приемов, содействующих направленному развитию двигательных возможностей 

подростков. В связи с увеличением индивидуальных различий, обучающихся 

дифференцируются задачи, содержание, темп программного материала, оценка их 

достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются 

специфические и общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием 

двигательных качеств используются: словесный и наглядный методы. 

 

Содержание разделов 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5 Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на 

открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 уважительное отношение к спортивным результатам других людей, 

сверстников; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к физической культуре, работе на результат; 

 сформированность этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

 сформированность чувства гордости за успехи, достижения как собственные 

так и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

 сформированность эстетических потребностей и чувств средствами 

физического воспитания. 

Предметные: 
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Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;  

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и 

выполнять строевых действий по словесной инструкции; 

− уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных 

игр, соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных игр и других видов физической культуры; 

− выполнять самостоятельно комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участвовать в 

оздоровительных занятиях в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

−  участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное 

судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, 

понимать её роль и значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать 

физические упражнения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной 

дозировкой нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  
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 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классах 

определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных 

умений и навыков с учётом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учёт 

знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 

мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 

значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ненамного ниже. Примеры значительных ошибок: 

−  старт не из требуемого положения; 

−  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

−  несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может 

получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных попытках 

улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается 

техника движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» не ставиться. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или 

грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может 

физически. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при 

развитии двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого 

раздела программы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, 

усвоение учебного материала за курс 6 класса, что позволяет учителю делать выводы об 

эффективности проводимой коррекционно-образовательной работы по адаптивной 

физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и 

двигательной активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня 

физической подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало 

учебного года и в конец учебного года, отследить динамику в развитии конкретных 

координационных и физических качеств. 

Тесты для обучающихся в 6 классе 

− бег 60м; 

− прыжок в длину с места; 

− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из виса 

лёжа на перекладине (д); 

− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

− смешанное передвижение на 500 м. 

− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 
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При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 1) учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и 

использует адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или 

дифференцированно),  с учётом двигательных и интеллектуальных возможностей 

обучающихся конкретного класса. Возрастных нормативов для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 

планируемыми результатами освоения программы по предмету  и ориентируется на 

возможности обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения учебного 

материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) усвоения физических 

умений, развития физических качеств у обучающихся 6 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по 

состоянию здоровья, проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной 

ступени разработаны нормативы с учётом возможностей дифференцированных групп 

обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функционального 

состояния обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики усвоения 

умений, навыков и уровня физической подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулетка, 

свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт 

инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному (два) 

обучающемуся для сдачи определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у 

обучающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее 

время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на 

максимальное расстояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола 

максимальное количество раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное 

количество раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая 

колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке 

(оптимальное количество раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов): 

у обучающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, 

в ходе передвижения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить 

прыжок в длину, не заступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко 

приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности 

выполнить наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим 

сгибанием колен. 
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4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи 

(количество раз 30 сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по 

необходимости комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта 

времени.  

 

Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств,  

усвоения умений, навыков по адаптивной физической культуре(6 класс) 

 

№ 

п./п. 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 10,8 и 

больше 
10,7/11,0 11,4/10,0 

13,6 и 

больше 
13,5-13,0 12,9/12,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа 

на спине 

(количество раз за 

1м.) 

22/18 25/20 30/25 16/10 24/15 28/20 

3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами 

(см.) 

145/13

5 
170/146 190/171 

125/12

0 
150/126 170/151 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на 

полу (количество 

раз) 

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке (см 

ниже уровня 

скамейки) 

+4 +7 +11 +5 +10 +15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют 

корректировки (адаптации) с учётом уровня психофизического развития и 

подготовленности обучающихся конкретного класса 

 

8класс 

  

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  
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ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной 

области «Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развития и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 

классе определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета: 

− формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта;  

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и 

другие;  

− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и 

ходьбы не задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с 

полного разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений; 

− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения 

заданий на гимнастической скамейке и стенке; 

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и 

корригирующие упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под 

препятствие различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами; 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  

 

II. Содержание обучения 
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Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя;  

− самостоятельное выполнение упражнений; 

− занятия в тренирующем режиме; 

− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных 

игр. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классе 

направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических 

приемов, содействующих направленному развитию двигательных возможностей 

подростков. В связи с увеличением индивидуальных различий обучающихся 

дифференцируются задачи, содержание, темп программного материала, оценка их 

достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются 

специфические и общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

 

Содержание разделов 

 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на 

открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости, 

отслеживание результатов параолимпийских игр, специальной олимпиады международного 

и федерального уровней; 

 испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 
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 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;  

− иметь представления о двигательных действиях;  

− знать строевые команды и выполнять строевых действий по словесной 

инструкции; 

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств, в процессе участия в 

спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных 

игр, соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств;  

− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное 

судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры,  

понимать её роль и значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  
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− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать 

физические упражнения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной 

дозировкой нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классах 

определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных 

умений и навыков с учётом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учёт 

знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 

мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 

значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ненамного ниже. Примеры значительных ошибок: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

− несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может 

получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных попытках 

улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается 

техника движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2»не ставиться. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или 

грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может 

физически. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при 

развитии двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого 

раздела программы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, 

усвоение учебного материала за курс 8 класса, что позволяет учителю делать выводы об 

эффективности проводимой коррекционно-образовательной работы по адаптивной 

физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и 

двигательной активности учащихся. 



123 

 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня 

физической подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало 

учебного года и в конец учебного года, отследить динамику в развитии конкретных 

координационных и физических качеств. 

Тесты для обучающихся в 8 классе 

− бег 60м; 

− прыжок в длину с места; 

− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из виса лёжа 

на перекладине (д); 

− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

− смешанное передвижение на 500 м; 

− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 1) учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и 

использует адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или 

дифференцированно) с учётом двигательных и интеллектуальных возможностей 

обучающихся конкретного класса.  Возрастных нормативов для обучающихся с умственной 

отсталостью нет. Учитель руководствуется планируемыми результатами освоения 

программы по предмету  и ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и 

минимальным уровнем освоения учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты)  

усвоения физических умений, развития физических качеств  

у обучающихся 8 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по 

состоянию здоровья, проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной 

ступени разработаны нормативы с учётом возможностей дифференцированных групп 

обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функционального 

состояния обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики усвоения 

умений, навыков и уровня физической подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулетка, 

свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт 

инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному (два) 

обучающемуся для сдачи определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у 

обучающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее 

время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на 

максимальное расстояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола 

максимальное количество раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное 

количество раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая 

колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке 

(оптимальное количество раз за 1 мин.). 
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7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у 

обучающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, 

в ходе передвижения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить 

прыжок в длину, не заступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко 

приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности 

выполнить наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим 

сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи 

(количество раз 30 сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по 

необходимости комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта 

времени.  

Учебные нормативы* и испытания (тесты)  

развития физических качеств, усвоения умений, навыков  

по адаптивной физической культуре(8 класс) 

 

№ 

п./п. 

 

Виды испытаний  

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5-

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа на 

спине (количество 

раз за 1м.) 

24/20 29/25 35/30 15/12 22/16 35/23 

3 Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см.) 

145/135 170/146 190/171 125/120 150/126 170/151 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамейке (см ниже 

уровня скамейки) 

+4 +7 +11 +5 +10 +15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют 

корректировки (адаптации) с учётом уровня психофизического развития и 

подготовленности обучающихся конкретного класса 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «РИСОВАНИЕ» 
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5 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к предметной 

области «Искусство»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). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «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, лепке, аппликации), развитие 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитии 

умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к изобразительному искусству; 

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

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

техниках; 

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации) 

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям 

орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению; 

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование, коллективная аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» 

в 5 классе определяет следующие задачи: 

https://clck.ru/33NMkR


126 

 

− работа по развитию у обучающихся эстетического восприятия и 

формирования образов предметов и явлений окружающей действительности в процессе их 

познаний; 

− развитие у обучающихся интереса к изобразительному искусству, 

потребности в изображении воспринимаемой действительности, формирования желания 

овладеть приемами изображения объектов наблюдения в разных видах изобразительной 

деятельности; 

− обучение изобразительному искусству (эта задача осуществляется на этапе 

закрепления и расширении полученных в 1-4 классах знаний и умений); 

− с целью обучения изображению окружающей действительности, 

отрабатываются приемы рассматривания объектов, произведений изобразительного 

искусства и народного творчества, формируются и закрепляются способы изображения в 

лепке, аппликации а также продолжается развиваться технические навыки работы с 

разными художественными материалами. 

 

II. Содержание обучения 

 

В 5 классе обучение строится по четырем направлениям работы, в соответствии с 

которыми у обучающихся развиваются умения анализировать форму, строение 

(конструктивные особенности) объекта наблюдения, выделять в нем части, определять 

пропорции и видеть объект целостно, а затем изображать его, передавая относительно 

сходство; восприятие цвета предметов и явлений окружающей среды и умение изображать 

полученные при наблюдении впечатления  красками (акварель и гуашью) разными 

способами (по сухой и мокрой бумаге); умение работать над композицией в практической 

деятельности; более углубленное восприятие некоторых произведений изобразительного 

искусства. 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 22 - 

2. «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

17 - 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

12 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

17 - 

Итого: 68 - 

 

III. Планируемые результаты 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

− способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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− развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их 

свойства, назначение, правила обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно»; - пользование материалами для рисования;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцупредметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Хохлома и др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

− знать и применять выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

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

− использовать разнообразные технологические способы выполнения 

аппликации; 
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− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

− различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, правильно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при выявлении  у 

обучающегося незначительных ошибок в разработке композиции, нарушений в передаче 

пропорций и размеров; при этом обучающийся после с небольшой подсказки учителя 

может самостоятельно исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но 

допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности 

Оценка «2» - не ставится. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» 

 

5 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Концепции Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ, проектом Федерального государственного образовательного 

стандарта для умственно отсталых детей и проектом примерной основной образовательной 

программы для умственно отсталых детей (2014 года), и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

- Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 5–9 кл.: В 2 сб./ 

под ред. В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2018. 
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- Технология. Швейное дело. 5 класс: учебник общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Г.Б. Картушина, 

Г.Г. Мозговая.  М.: Просвещение, 2018. 

- Технология. Швейное дело. 5-9 класс: методические рекомендации: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы / А.А.Ерёмина. М.: Просвещение, 2018 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными 

умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой 

одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- развитие познавательно-трудовой активности; 

- формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и 

инициативы; 

- формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических 

работ; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда. 

 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Швейное дело» предусматривает подготовку учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву белья и лёгкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской 

и детской лёгкой одежды. 

В настоящей рабочей программе на уроки швейного дела в 5 классе отводится 

приблизительно 204 часов (6 часов в неделю; 34 учебных недель).  

В рабочей программе выстроена система учебных уроков и педагогических средств, 

с помощью которых формируются базовые учебные действия, календарное планирование 

представлено ниже в табличной форме. 

 

Cодержание учебного курса 

Содержание учебного курса в 5 классе включает простейшие сведения о 

 о тканях (полотняное переплетение); 

 о технологии ручных швейных работ (ручные стежки, строчки, швы); 

 о технологии ручных швейных работ: обработка срезов ткани, 

 об инструментах и оборудовании: электрический утюг; 

 нитках; 

 о ручных стежках и строчках: прямой стежок, косой стежок, крестообразный 

стежок, петлеобразный стежок и др.; 

 о швейном производстве (последовательность и основные направления 

швейного производства), процессах получения волокна и сфере применения; 

 о материалах, инструментах, приспособлениях для ручных работ, швейных 

работ. 

В процессе изучения курса проводится подготовка к выполнению ручных швейных 

работ (пришивание пуговиц), а также выполняются ручные швейные работы: изготовление 

вешалки, декоративной заплатки-аппликации и др. 

 Количество часов  в I четверти  – 48 часов 

  во II четверти – 48 часа 

  в III четверти – 60 часов 

  в IV четверти – 48 часов 

          Общее количество часов в год – 204 часов  
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Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 5 класса выделенных 

образовательных областей исходя из представленных в них содержательных линий,  

согласно Концепции «Специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья» включают два 

компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, а именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для 

выполнения практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе 

профессии. 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, 

сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед 

возникшими трудностями). 

 

Требование к уровню подготовки обучающихся (воспитанников)  

Должны знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Должны уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания устного ответа по технологии: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 
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подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии оценивания выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ по технологии 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
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Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 91%; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71-90% от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Технология. Швейное дело. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.  М.: Просвещение, 2018. 

2. Технология. Швейное дело. 5 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.  М.: Просвещение. 

3. Технология. Швейное дело. 5-9 класс: методические рекомендации: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы / А.А.Ерёмина. М.: Просвещение, 2018 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

 

6 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Концепции Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ, проектом Федерального государственного образовательного 

стандарта для умственно отсталых детей и проектом примерной основной образовательной 

программы для умственно отсталых детей (2014 года), и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 5–9 кл.: В 2 сб./ 

под ред. В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2018. 

Технология. Швейное дело. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Г.Б. Картушина, 

Г.Г. Мозговая.  М.: Просвещение, 2018. 

Технология. Швейное дело. 5-9 класс: методические рекомендации: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы / А.А.Ерёмина. М.: Просвещение, 2018 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными 

умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой 

одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- развитие познавательно-трудовой активности; 

- формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и 

инициативы; 

- формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических 

работ; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда. 
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II. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Швейное дело» предусматривает подготовку учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву белья и лёгкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской 

и детской лёгкой одежды. 

В настоящей рабочей программе на уроки швейного дела в 6 классе отводится 

приблизительно 204  часа (6 часов в неделю; 34 учебных недели) 

В рабочей программе выстроена система учебных уроков и педагогических средств, 

с помощью которых формируются базовые учебные действия, календарное планирование 

представлено ниже в табличной форме. 

Содержание 

Содержание учебного курса в 6 классе включает: 

• формирование теоретических знаний и представлений о профессиях в швейном 

производстве (оператор швейного производства), организации рабочего места, 

технике безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; 

• простейшие сведения: 

- об отделочных материалах; 

- об обработке швейного изделия (влажно-тепловая обработка); 

- о прядении; 

- о ткачестве; 

- о прядильном производстве; 

- о ткацком производстве; 

- о тканях (отделка ткани, дефекты ткани, отдельные виды переплетений); 

- о технологии швейных работ (обработка срезов, сборок, мягких складок 

швейных изделий; виды и свойства срезов); 

-  о технологии изготовления простого швейного изделия (сорочки, других 

простых швейных изделий). 

В процессе изучения курса учащиеся  овладевают приёмами машинных швов 

стачной, двойной, запошивочный, настрочной, расстрочной); 

• осваивают технологии швейных работ - обработку срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий; 

•  осваивают технологии изготовления простых швейных изделий (сорочка, 

фартук, плавки и др.); 

• тренируются в построении чертежей одежды. 

Количество часов   в I четверти  – 48 часов 

  во II четверти – 48 часа 

  в III четверти – 60 часов 

  в IV четверти – 48 часов 

          Общее количество часов в год – 204 часов  

 

 III. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 6 класса выделенных 

образовательных областей исходя из представленных в них содержательных линий,  

согласно Концепции «Специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья» включают два 

компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, а именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для 

выполнения практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 
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- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе 

профессии. 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, 

сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед 

возникшими трудностями). 

 

Требование к уровню подготовки обучающихся (воспитанников)  

Должны знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Должны уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания устного ответа по технологии: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 
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не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии оценивания выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ по технологии 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 91%; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71-90% от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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Технология. Швейное дело. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Г.Б. Картушина, 

Г.Г. Мозговая.  М.: Просвещение, 2018. 

Технология. Швейное дело. 6 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.  М.: Просвещение. 

Технология. Швейное дело. 5-9 класс: методические рекомендации: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы / А.А.Ерёмина. М.: Просвещение, 2018 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

 

 

8 класс 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Концепции Специального Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ОВЗ, проектом Федерального государственного 

образовательного стандарта для умственно отсталых детей и проектом примерной 

основной образовательной программы для умственно отсталых детей (2014 года), и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 5–9 кл.: В 2 

сб./ под ред. В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2018. 

 Технология. Швейное дело. 8 класс: учебник общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.  М.: Просвещение, 2018. 

 Технология. Швейное дело. 5-9 класс: методические рекомендации: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы / А.А.Ерёмина. М.: Просвещение, 2018 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными 

умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой 

одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- развитие познавательно-трудовой активности; 

- формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и 

инициативы; 

- формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических 

работ; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, 

формирование культуры труда. 

 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Швейное дело» предусматривает подготовку учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву белья и лёгкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка 

женской и детской лёгкой одежды. 

В настоящей рабочей программе на уроки швейного дела в 8 классе отводится 

приблизительно 238 часов (7 часов в неделю; 34 учебных недель). С учётом специфики 
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нашего образовательного учреждения реализуется программа «Швейное дело» 

реализующее адаптированную основную общеобразовательную программу 

В рабочей программе выстроена система учебных уроков и педагогических средств, 

с помощью которых формируются базовые учебные действия, календарное планирование 

представлено ниже в табличной форме.  

Количество часов  в I четверти  – 56 часа 

  во II четверти – 56 часов 

  в III четверти – 70 часов 

  в IV четверти – 56 часа 

          Общее количество часов в год – 238 часа 

 

Содержание 

Содержание учебного курса в 8 классе включает: 

• сведения о тканях из шёлковых и синтетических волокон, их свойствах и 

назначении; 

• сведения о конструировании плечевых швейных изделий и моделировании; 

• освоение технологий обработки отдельных деталей и узлов поясных швейных 

изделий (вытачек, складок, застёжек, поясов; рукавов, воротников, кокеток, подбортов), 

отделки изделия вышивкой, рюшами, воланами, мелкими складочками и защипами. 

В процессе изучения курса учащиеся 

• тренируются в использовании для отделки окантовочного шва, оборок; 

• осваивают технологии шитья изделий: 

- блузки, 

- цельнокроеного платья, 

- халата. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 8 класса выделенных 

образовательных областей исходя из представленных в них содержательных линий,  

согласно Концепции «Специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья» включают два 

компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, а именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для 

выполнения практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе 

профессии. 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, 

сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед 

возникшими трудностями). 

 

Требование к уровню подготовки обучающихся (воспитанников)  

Должны знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 
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- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Должны уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания устного ответа по технологии: 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии оценивания выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ по технологии 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
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умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 91%; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71-90% от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 
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2.2. Программа формирования базовых учебных действий 
 

2.2.1. Общие положения 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее – программа формирования БУД) реализуется в процессе всего периода 

обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе 

и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции БУД: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V - IX классов. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями как собственными, 

так и своих других обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи; уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67CFBE26C54AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F38DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
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коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых), слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач, использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию, 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2.2.2. Характеристика базовых учебных действий 

Базовые 

учебные действия 

Что 

обеспечивают 
Содержание (умения) 

Личностные 

учебные действия 

Личностные 

учебные действия 

обеспечивают 

готовность ребенка к 

принятию новой роли 

ученика, понимание им 

на доступном уровне ро-

левых функций и 

включение в процесс 

обучения на основе 

интереса к его 

содержанию и 

организации. 

- осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

- целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной 

частей; 

 - самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

 - понимание личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

- готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе. 
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Коммуникат

ивные учебные 

действия 

Коммуникативны

е учебные действия 

обеспечивают 

способность вступать в 

коммуникацию с 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

обучения. 

- вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 - обращаться за помощью и 

принимать помощь; - слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

 - сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; - 

договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивн

ые учебные 

действия 

Регулятивные 

учебные действия 

обеспечивают успешную 

работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. 

Благодаря им создаются 

условия для 

формирования и 

реализации начальных 

логических операций. 

адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из- за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

 - активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

Познаватель

ные учебные 

действия 

Познавательные 

учебные действия 

представлены 

комплексом начальных 

логических операций, 

которые необходимы для 

усвоения и 

использования знаний и 

умений в раз- личных 

условиях, составляют 

основу для дальнейшего 

формирования 

логического мышления 

школьников 

выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов;  

- устанавливать видородовые 

отношения предметов; 

 - делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

- пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять 

арифметические действия;  

- наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями 
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окружающей действительности; - 

работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях) 

 

2.2.3. Связи БУД с содержанием учебных предметов 

 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов в виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем 

конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует 

отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему 

оценки: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического 

работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

Таблица 2 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Личностные 

учебные действия 

V-IX классы 

Перечень учебных 

действия 

Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Осознанно 

выполнять 

обязанности 

ученика, члена 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 
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школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правами 

Гордиться 

школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая 

практик 

Русский язык Чтение 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Профильный труд 

Адекватно 

эмоционально 

откликаться на 

произведения литера 

- туры, музыки, 

живо- писи и др. 

Уважительно и 

бережно относиться 

к людям труда и 

результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

Человек и общество Мир истории  

История Отечества 

Искусство Музыка 

Рисование 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  

Чтение 

Технология Профильный труд 

Активно включаться 

в общеполезную 

социальную 

деятельность 

Технология Профильный труд 

Естествознание Природоведение 

Биология 

Осознанно 

относиться к выбору 

профессии 

Человек и общество Мир истории  

История Отечества 

Технология Профильный труд 

Бережно относиться 

к культурно-

историческому 

наследию родного 

края и страны 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык Чтение 

Человек и общество Мир истории  

История Отечества 

Естествознание География 

Биология 

Понимать личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык Чтение 

Человек и общество Основы со ц и а л ь н 

о й жизни 

 Обществоведение 

Соблюдать правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в природе 

и обществе 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 
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Технология Профильный труд 

Коммуникативные 

учебные действия 

Вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык Чтение 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

 Обществоведение 

Технология Профильный труд 

Слушать 

собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

точку зрения, 

аргументировать 

свою позицию 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык Чтение 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

 Дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др.) в 

коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики 

участников (возраст, 

социальный статус, 

знакомый — 

незнакомый и др.) 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык Чтение 

 Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Использовать 

разные виды 

делового письма для 

решения жизненно 

значимых задач 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык Чтение 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

 Обществоведение 

Использовать 

разные источники и 

средства получения 

информации для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык Чтение 

Математика Математика и 

информатика 

Регулятивные 

учебные действия 

Принимать и 

сохранять цели и 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  

Чтение 
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задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

осуществления 

Математика 

Естествознание 

Человек и общество 

Искусство  

Физическая 

культура  

Технология 

 Математика и 

информатика 

Природоведение 

Биология  

География  

Мир истории  

Основы социальной 

жизни  

История Отечества 

Обществоведение 

Этика  

Рисование  

Музыка  

Физическая 

культура 

Профильный труд 

Осознанно 

действовать на 

основе разных видов 

инструкций для 

решения 

практических и 

учебных задач 

Осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное по- 

ведение и поведение 

окружающих 

Осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, 

адекватно 

реагировать на 

внешний контроль и 

оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней 

свою деятельность 

Познавательные 

учебные действия 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, 

его временно — 

пространственную 

организацию 

Язык и речевая 

практика  

Математика 

Естествознание 

Человек и общество 

Искусство  

Физическая 

культура Технология 

Русский язык Чтение 

Математика и 

информатика 

Природоведение 

Биология  

География Мир 

истории Основы 

социальной жизни 

История Отечества 

Обществоведение 

Этика  

Рисование  

Музыка 

Физическая 

культура 

Профильный труд 

Использовать 

логические действия 

(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление 

аналогий, 

закономерностей, 

причинно — 

следственных 

связей) на 

наглядном, доступ- 

ном вербальном 

мате- риале, основе 
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практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

Применять 

начальные сведения 

о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности 

(при- родных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета и 

для решения 

познавательных и 

практических задач 

Использовать в 

жизни и 

деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, отражающие 

доступные 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами 

 

Формирование учебных действий в коррекционно-образовательном процессе МБОУ 

«СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» осуществляется в контексте усвоения 

учащимися разных предметных дисциплин. Требования к формированию учебных 

действий находит отражение в планируемых результатах освоения АООП учебных 

предметов в отношении личностного, регулятивного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся: 

в 5-9 классах:«Русский язык», «Чтение (литературное чтение)», «Математика», 

«Информатика», «Природоведение», «Биология», «География», «Обществоведение», 

«Основы социальной жизни», «История Отечества», «Музыка», «Физическая культура», 

«Изобразительное искусство», «Профильный труд» 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. 

 

2.2.4. Особенности формирования базовых учебных действий при изучении 

учебных предметов 
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В 5-9 классах кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведениях; устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. На 

уроках русского языка осуществляется формирование нравственных качеств, понимания 

таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «природа», «родина», «уважение к 

старшим». 

В 5-9 классах: в процессе изучения грамматики и правописания у школьников 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки. Воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 

учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

«Математика» в специальной школе решает одну из важных специфических задач 

обучения учеников с нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит 

необходимые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, 

коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Обучение 

математике носит предметно-практическую направленность, должно быть тесно связано с 

жизнью.Формируя у умственно отсталых учащихся на наглядной и наглядно действенной 

основе первые представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и 

решает в процессе обучения математике задачи развития наглядно-действенного, наглядно-

образного, а затем и абстрактного мышления этих детей. Осваивая систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре учащийся в процессе 

обучения математике, получает и знания, необходимые знания, как для дальнейшего 

обучения, так и для его социализации. Развивающий потенциал предмета «Изобразительное 

искусство» связан с формированием личностных, познавательных и регулятивных 

действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, способствует формированию личности умственно 

отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, содействует 

исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-двигательной 

координации, развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся. Специально подобранные музыкальные произведения, 

воздействуя на аффективную сферу ребенка, способствуют развитию высших психических 

функций, к которым относятся мышление, воля, мотивация, преодолению неадекватных 

форм поведения, снятию эмоционального напряжения, созданию на занятии теплой 

эмоциональной атмосферы, служащей положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. Занятия музыкой развивают чувство ритма, 

речевую активность, музыкальный слух и память, способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки. 
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«Физическое воспитание»: предмет обеспечивает формирование личностных 

действий, духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений физического 

развития, развития двигательных возможностей учащихся, освоения правил здорового и 

безопасного образа жизни. В области регулятивных действий - развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

Специфика предмета «Ручной труд», как ключевого предмета специальной школы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и его 

значимость для формирования учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной 

деятельности по трудовому обучению формируются познавательные, коммуникативные и 

регулятивные учебные действия. В процессе трудового обучения осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. Учащимся сообщаются элементарные знания по видам 

труда, формируются элементарные (первоначальные) трудовые качества, проводится 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; трудовым профессиям. 

«Природоведение», «География», «Биология»: предметы из образовательной 

области «Естествознание» обеспечивают формирование личностных, регулятивных и 

познавательных учебных действий. В процессе изучения окружающего мира, природы у 

учащихся формируются и систематизируются представления о живой и неживой природе, 

сезонных изменениях в ней, жизни растений и животных, строении организма человека и 

т.д. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных 

явлений. Эта деятельность учащихся играет психофизического развития, их 

познавательных интересов. Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, 

воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять природу.  

Изучение учебных предметов «Мир истории» и «История Отечества» 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных учебных 

действий. В предмет заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями. Коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

 Изучение учебного предмета «Обществоведение» должно носить характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет основы 

знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 

составляющей содержания. Изучение «Обществознания» связано с формированием 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных учебных действий. Курс 

призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей 

с нарушением интеллекта, создает условия для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей 

и умение пользоваться своими правами. 

«Социально-бытовая ориентировка»: специфика этого предмета направлена на 

практическую подготовку учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, навыков способствующих социальной адаптации в 

условиях современного общества, на повышение уровня их общего развития, что 

обеспечивается через развитие личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных базовых учебных действий. Социально-бытовая ориентировка учащихся 

имеет логическое продолжение в системе внеурочной деятельности.  

В результате изучения курса «Информатики» у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, 

знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
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обществе. Изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию 

познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

«Профильный труд» дает возможность овладения профессией учащимся с 

нарушением интеллекта (умственной отсталостью). Основными направлениями 

коррекционной работы служат повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Формирование 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных учебных действий 

осуществляется через развитие у учащихся необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. Профессионально трудовое обучение занимает наиболее 

важное место в учебном процессе. На него в учебном плане отводится значительная часть 

времени, поскольку именно трудовое обучение в максимальной степени способствует 

успешной социальной адаптации и подготовке учащихся к самостоятельной жизни. 

 В процессе обучения и воспитания дети развиваются, приобретают определенные 

знания и умения, однако продвижение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью 

состава учащихся, которая определяется разными потенциальными возможностями 

школьников и имеющимися у них нарушениями в психическом развитии и возможности 

для формирования базовых учебных действий. 

 

2.2.5. Мониторинг базовых учебных действий 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный(включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у  обучающихся первого дополнительного класса в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД. 

Методы сбора информации: 

анкетирование; 

тестирование; 

наблюдение; 

беседа. 

Объекты мониторинга: 
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Универсальные учебные действия младших школьников; 

Психолого-педагогические условия обучения; 

Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия по наблюдениям используется  следующая система 

оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

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

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в 

условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление 

и (или) ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педашгической 

помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по психологопедагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 
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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 обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы; 

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы. 

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 групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных 

направлений коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы, предполагающей осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных 

представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

психолого-педагогический эксперимент, 

наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями), 

изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
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обучающимися). 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования, включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приемов 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 психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 
занятия индивидуальные и групповые, 

игры, упражнения, этюды, 

психокоррекционные методики и технологии, 

беседы с обучающимися, 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся, включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

(законным представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся с их родителями (законными представителями), 
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включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности, 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального 

педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на 

создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает: 

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

лекции для родителей (законных представителей), 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

Требования к условиям реализации программы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 

умственной отсталостью в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» 

созданы следующие психолого-педагогические условия: 

индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 

учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

использование современных психолого-педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 

учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью; 

обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 

коррекционной работы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 
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коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками 

образовательной организации, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогическими 

работниками, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 

умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного 

процесса с учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем 

объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в 

том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и 

дополнительной коммуникации (при необходимомти). 

В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание 

условий информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Должны быть созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды образовательной 

организации, включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов коррекционной 

работы. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 
имеют дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 

индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени в 

сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений 

обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может 

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

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

динамики. 

Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Логопедические занятия. 
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Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия. 

Цельпсихокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений обучающихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). 

Ритмика. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с 

детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

танцевальные упражнения. 

Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых и слабовидящих обучающихся, обучающихся с НОДА, РАС и с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) поступивших на 

обучение со второго этапа реализации АООП, формируется на основе преемственности с 

коррекционными курсами на уровне начального общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, слабослышащих, 
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позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

"Развитие восприятия и воспроизведения устной речи" (индивидуальные занятия), 

"Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), "Развитие познавательной 

сферы" (индивидуальные занятия). 

Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации определяются 

образовательной организацией с учетом преемственности задач и достигнутых результатов 

реализации коррекционных курсов федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ФАОП НОО) глухих обучающихся и 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ №19 города 

Новоалтайска Алтайского края». ПКР разрабатывается для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Дети с особыми образовательными потребностями (далее – ООП СОО) – это дети, 

нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и организации 

особых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана 

обеспечить социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели 

обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению его 

социальной недостаточности, максимально возможному введению его в социум, 

формированию у него способности жить самостоятельно. Понятие «детей с особыми 

образовательными потребностями» охватывает большой круг учащихся, в который входят: 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с 

минимальной  мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные 

дети и др. Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы направлена на  

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы  

среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными  

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом 

(программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся 

с ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и возможностей МБОУ «СОШ №19 города 

Новоалтайска Алтайского края». 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования и 

включает следующие разделы: цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основные 

направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, 

механизмы реализации программы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

физическом, психическом развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. Приоритетными направлениями программы на этапе среднего 

общего образования становятся формирование социальной   компетентности, 

профессиональной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей- инвалидов, других категорий обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачами ПКР являются: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья: 

определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в соответствии с 

рекомендациями ИПРА для детей- инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК, ЦПМПК) 

для обучающихся с ОВЗ, психолого-педагогического консилиума  школы (ППк); 

для других категорий обучающихся с ООП; 



159 

 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; оказание родителям (законным представителям) детей с особыми 

образовательными потребностями консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности адаптируются с учетом категорий 

обучающихся. В коррекционную программу включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Принципы формирования и реализации программы: 

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

2. Принцип системности. Предполагает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ООП, в том числе с ОВЗ (единство диагностики, 

коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Принцип комплексности. Преодоление нарушений носит комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и других 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, привлечение 

других узких специалистов по необходимости за пределами школы). 

4. Принцип обходного пути. Предполагает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы 

5. Принцип непрерывности. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

6. Принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с особыми образовательными потребностями. 

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
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образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Направления реализации

 программы 

коррекционной деятельности 

Содержание деятельности 

Диагностическое 

Своевременное выявление детей 

с особыми  образовательными

  потребностями, 

проведение их 

 комплексногообследовани

я, подготовка рекомендаций по 

оказанию им психолого-

педагогическойи медико-

социальной помощи в условиях 

школы 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

2. Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся, как с ОВЗ, так и других категорий детей 

с ООП при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

3. Ранняя (с   первых   дней   пребывания 

ребёнка в образовательной организации) подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической и медико- социальной помощи в 

условиях школы. Диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации. 

4. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля (проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся 

с ООП). 

5. Определение уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ООП, выявление 

его резервных возможностей. 

6. Изучение развития эмоционально- волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся. 

7. Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка. 

8. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ООП. 

9. Системный разносторонний контроль специалистов 

за уровнем и динамикой развития ребёнка. 

10. Анализ успешности коррекционно- развивающей 

работы 

Коррекционно-развивающее 

Своевременная

 специализированная  

помощь в освоении содержания 

образования и коррекции 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ООП в условиях школы. 

Формирование универсальных 

учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, 

 познавательных, 

коммуникативных) 

1. Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ. Выбор и 

использование оптимальных для развития ребёнка 

специальных коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

2. Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения. 

3. Системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на

 формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии. 
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4.Коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально- волевой, познавательной, 

коммуникативно- речевой, личностной сфер ребёнка и 

психологическая коррекция его поведения. 

5. Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм

 утверждения самостоятельности, 

 личностной автономии. 

6. Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний. 

7. Развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции. 

Консультативное 

Непрерывное специальное 

сопровождение детей с ООП и 

их семей по вопросам 

реализации

 дифференцированных 

психолого-педагогических

 условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся. 

1. Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ООП, единых для всех участников 

образовательных отношений. 

2. Консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся, отбору и адаптации 

содержания предметных программ. 

3. Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ООП. 

4. Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ООП профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

Информационно-

просветительское 

Разъяснительнаядеятельностьпов

опросам,связаннымсособенностя

миобразовательногопроцессадля

даннойкатегориидетей,совсемиу

частникамиобразовательных отношений–обучающимися (как имеющими, так и неимеющиминедостаткивразвитииитрудностисоциальнойадаптации),ихродителями (законными представителями),педагогическимиработниками 
 
 
 

1. Информационная поддержка  образовательной 

 деятельности  обучающихся с 

 особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников. 

2. Различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, семинары, информационные стенды, 

буклеты, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии      и      трудности      социальной 

адаптации), их родителям (законным представителям),

 педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения обучающихся с ООП. 

3. Проведение тематических выступлений для

 педагогов и  родителей(законных 

представителей)   по разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с  ООП. 
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Перечень основных психодиагностических методик, используемых в

 рамках реализации диагностического направления программы коррекционной 

работы МБОУ «СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского края» 

 

Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на 

основе следующего диагностического инструментария. 

Для изучения уровня развития познавательной сферы обучающихся используются 

методики: 

1. Методика диагностики преобладающего типа памяти. 

2.  «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 

3. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» Р.Амтхауэра. 

4. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры и 

образования «Культурно-свободный тест CIFT» (сокращенный вариант флюидного теста Р. 

Кеттелла). 

5. Диагностика общего уровня интеллектуальных способностей «Краткий 

ориентировочный, отборочный тест (КОТ)» В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика. 

6. Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П. Ржичан 

7. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка 

детской одаренности). 

Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности 

используются методики: 

1. Тест коммуникативных умений Михельсона (адаптация Гильбуха Ю.З.) 

2. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала 

тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. 

3. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной

 мотивации» В.К. Гербачевского. 

4.  «Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой. 

5. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» 

Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина. 

6. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г. Шмишека. 

7. Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина»

 А.С. Прутченкова, А.А. Сиялова. 

8. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. 

Андреева. 

9. «Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. 

Додонова. 

10. Опросник структуры темперамента В.М. Русалова. 

11. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 

12. Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации 

Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой. 

13. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. Ильина. 

14. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н. 

Орел. 

15. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой в 

модификации Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского. 

16. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г. Почебут. 

17. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки. 

18. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова. 

19. Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, В.П. 

Костюкевича. 

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы 

используются методики: 
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1. Диагностика эмоционально-деятельностной адаптивности (Батаршев А.В.)  

2. Методика для изучения социализированности личности учащегося / студента 

(Рожков М.И.)  

3. Тест «Способность управлять ситуацией» для определения готовности 

совершать профессиональных выбор (Чернявская А.П.)  

4. Методика «Цель-Средство-Результат» (ЦСР) (Карманов А.А.)  

5. Методика изучения мотивации обучения старшеклассников (М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина) 

6.  Экспресс-методика по изучению социально-психологического климата в 

коллективе (Михалюк О.С. и. Шалыто А.Ю.)  

7. Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению (Орел А.)  

8.  «Метод социометрии» Дж. Морено. 

9. Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 

10. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 

общении» В.В. Бойко. 

В профориентационных целях используются следующие методики: 

1. «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова. 

2. Методика «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» Е.А. 

Климова. 

3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова. 

4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

5. Методика «Системный выбор профессии». 

6. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной. 

7. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в 

модификации Г. Резапкиной. 

8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в модификации 

Г.В. Резапкиной. 

9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. 

Резапкиной. 

10. Методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной. 11. Методика «Эрудит» (ШТУР) 

К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной. 

11. Анкета для выявления уровня профессионального самоопределения 

(модификация Сартаковой А.В.) 

 

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, 

профилактических программ, используемых специалистами МБОУ «СОШ №19 

города Новоалтайска Алтайского края» 
 

1. Программа «Психологическое сопровождение участников образовательных 

отношений в период подготовки и сдачи ГИА» (составлена педагогом-психологом Штин 

И.А. на основе Методических рекомендаций для педагогов-психологов КГБУ «Алтайский 

краевой центр ППМС-помощи» «Государственная итоговая аттестация (ГИА): 

психологическая помощь обучающимся», Барнаул 2018г.) 

Одной из наиболее заметных проблем является повышенная тревожность 

обучающихся. Вероятно, основной причиной ее являются выпускные экзамены и 

необходимость выбора направления дальнейшего обучения. С тревожностью связаны 

ощущение неопределенности, напряженность, нервозность, боязнь неудачи, 

беспомощность, неуверенность, ранимость. Робкие, сдержанные, тревожные, 

необщительные, чувствительные к критике дети могут испытывать наибольшие 

затруднения при сдаче экзаменов. Следствием неуверенности в своих силах, недооценки 

своих способностей часто являются не только неуспеваемость и трудности при сдаче 

экзаменов, но и затруднения в выборе будущей профессии. 
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Однако тревожность - далеко не единственный фактор, влияющий на результат 

сдачи экзамена. Базовый уровень подготовленности по предмету складывается из того, как 

учащийся занимался по нему в течение года. Не менее важны время непосредственной 

подготовки к экзамену, психологический настрой учащегося на сдачу экзамена, состояние 

учащегося непосредственно во время сдачи экзамена, которое зависит от многих факторов, 

но, прежде всего, от того, насколько ученик способен регулировать свое эмоциональное 

состояние. 

В процессе подготовки к экзамену большую роль играет, во-первых, знание или, 

точнее, понимание того, что надо делать, и, во-вторых, умение это делать, т.е. ясное 

представление о том, как лучше всего реализовать желаемое или необходимое. Однако 

многие учащиеся ориентируются прежде всего на простое зазубривание материала, не 

принимая во внимание важность того, как они преподнесут этот материал на экзамене. 

Хорошее знание предмета необходимо для успеха, но это знание нужно уметь 

продемонстрировать, причем именно тогда, когда нужно. Волнение в ситуации экзамена 

может быть еще большим врагом, чем слабое знание предмета. По данным исследований 

примерно у 23% учащихся именно излишнее волнение самым неприятным, а иногда и 

фатальным образом влияло на результат экзамена. 

Немаловажным является и отношение учителей, которые, желая достигнуть 

максимального результата в обучении, излишне нагнетают и без того тревожную 

атмосферу перед экзаменом, или сравнивают успехи детей с различной успеваемостью. 

Дети и так тяжело переживают проигрыш в бессмысленном соревновании со сверстниками 

за высокую отметку. 

Наиболее мощное проявление эмоций вызывает комплексную физиологическую 

реакцию - стресс. На неблагоприятные воздействия разного рода - холод, усталость, страх, 

унижение, боль и многое другое - организм отвечает не только защитной реакцией на 

данное воздействие, но и общим, однотипным комплексным процессом вне зависимости от 

того, какой раздражитель действует на него. При этом в промежутке между стрессорами и 

ответом организма развертываются определенные процессы, опосредованные опытом 

ответов на стрессовые ситуации. 

Отсюда становится понятным, почему интенсивность стресса зависит не от 

физической силы воздействия, а от предыстории и личностной значимости действующего 

фактора. Стресс включает и физиологические, и психологические компоненты. С его 

помощью организм как бы мобилизует себя целиком на приспособление к новой ситуации, 

приводя в действие неспецифические защитные механизмы, обеспечивающие 

сопротивление или адаптацию. Положительное влияние стресса умеренной силы 

проявляется в ряде психологических свойств - улучшении внимания, повышении 

заинтересованности человека в достижении поставленной цели, положительной 

эмоциональной окраске процесса работы. 

Стресс определяется как совокупность стереотипных, филогенетически 

запрограммированных неспецифических реакций организма, подготавливающих его к 

физической активности, т.е. к сопротивлению, борьбе или бегству. 

Стрессорами могут быть и физические, и психические раздражители, как реально 

действующие, так и вероятные. Человек реагирует не только на действительную 

физическую опасность, но и на угрозу или напоминание о ней. 

Психическими стрессорами являются необходимость принятия особо ответственных 

решений, быстрой перестройки при вынужденной резкой перемене стратегии поведения, 

конфликты. Индивидуальная выраженность стресса определяется в значительной мере 

осознанием человеком своей ответственности за себя, за окружающих, его установкой на 

свою роль в создавшейся ситуации. 

Небольшой стресс может быть стимулирующим, но слишком сильное возбуждение 

отрицательно влияет на производительность труда и самочувствие. Только определенный 

уровень эмоционального возбуждения обеспечивает повышение эффективности 
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деятельности человека. Продуктивность интеллектуальных процессов оказывается 

наивысшей при среднем уровне активации. Чем сложнее и труднее деятельность, тем 

раньше наступает спад продуктивности. В этом случае снижение работоспособности 

проявляется в постоянном чувстве усталости, вялости иногда и сонливости. Одновременно 

снижается способность к концентрации внимания, появляются рассеянность и затруднения 

запоминания. Если в этих условиях человек должен читать, то чтение его становится 

механическим, без усвоения прочитанного материала. В таких случаях эмоциональная 

реакция перестает быть адекватной силе раздражителя: она слишком повышается при 

незначительной удаче и резко ухудшается при малейшей неудаче. Человек становится 

нетерпим и плохо переносит ожидание. 

Естественной реакцией человека на стрессовую ситуацию могут быть две модели 

поведения: активная и пассивная. Избыточно пассивная реакция ведет к замедленному 

выполнению мыслительных операций, повышению инерционности при выработке новых 

навыков или при переучивании. У пассивного человека стресс проявляется следующим 

образом: волнение стискивает грудь, к горлу подступает комок, губы дрожат, руки и ноги 

немеют, лоб покрывает холодный липкий пот. Ученик растерян, морально подавлен, в 

панике. При активной реакции мыслительные процессы могут измениться в сторону 

схематизации, обобщения ситуации с выделением главных аспектов приложения усилий. 

На смену страху приходят гнев и решимость, а дальше наступает самомобилизация: 

концентрация внимания на вопросе, готовность к неожиданностям, умение улавливать 

реакцию экзаменатора. Однако гиперактивная, импульсная реакция, порождая излишнюю 

суетливость и неоправданную спешку, приводит к увеличению количества ошибок при 

сохранении или даже возрастании темпа деятельности. 

К сожалению, активная реакция в ситуации экзамена бывает не у всех. Известно, что 

даже великолепно подготовленные учащиеся во время экзаменов отвечают хуже, чем знают 

предмет на самом деле. 

Стратегии выхода из напряженной ситуации грубо можно разделить на три группы: 

изменить или ликвидировать проблему, уменьшить её интенсивность за счет смещения 

своей точки зрения на неё и облегчить её воздействие с помощью включения ряда 

способов. Все это варианты и пути работы подростка со своими эмоциями и 

представлениями о ситуации экзамена. 

Цель программы: создание условий для преодоления личностных трудностей 

участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. ознакомление учащихся с основными способами снижения тревоги в стрессовой 

ситуации; 

2. обучение навыкам распознавания эмоций, регулирования

 своего эмоционального состояния; 

3. обучение расслабляющему тренингу, освоение навыков аутотренинга; 

4. развитие новых и нестандартных подходов к решению возникающих задач; 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

Развитие навыков сотрудничества, коммуникативности в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, и других видах деятельности; 

Отсутствие психологического зажима во время публичных выступлений и при 

различных тестированиях, сдаче экзаменов; 

Личная ответственность за свои поступки. 

Предметные результаты 

учащиеся ознакомятся с основными способами снижения тревоги в стрессовой 

ситуации; 

учащиеся смогут регулировать свое эмоциональное состояние; освоят навыки 

аутотренинга. 
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Метапредметные результаты: 

у учащихся разовьются умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; 

учащиеся приобретут навыки готовности и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

учащиеся овладеют навыками разрешения проблем; приобретут способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладеют навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых задач и средств их достижения. 

Условия реализации программы 

Программа рекомендована для подростков с неадекватной самооценкой, 

повышенной тревожностью и неуверенностью в себе, а также для тех, кто хочет 

чувствовать себя уверенно в ситуации экзамена.  

Количество участников от 9 до 14 человек. Форма работы - тренинговые занятия. 

По программе также могут проводиться индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия с учащимися. 

Формы и режим занятий 

Тренинговые занятия с применением следующих форм работы на занятиях: 

Краткие информационные сообщения, направленные на знакомство с основными 

закономерностями, особенностями и правилами поведения в стрессовой ситуации; 

Беседы и дискуссии; 

Самооценка сильных и слабых сторон участников группы, способствующих или 

затрудняющих прохождение ситуации экзамена; 

Ролевое проигрывание различных ситуаций, возникающих в процессе сдачи 

экзамена. 

Получение обратной связи от группы, позволяющей контролировать и исправлять 

поведение, затрудняющее процесс сдачи экзамена. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Знакомство. Входная диагностика. 1 

2. Самопознание и рефлексия. 2 

3. Подготовка и поведение на экзамене. 2 

4. Основные приёмы запоминания, мнемотехники. 2 

5. Эмоции человека в стрессовой ситуации. 2 

6. Практические навыки эмоциональной саморегуляции. 2 

7. Стрессоустойчивость. 1 

8. Способы снятия напряжения. 2 

9. Самопрезентация. 2 

10. Подведение итогов.Выходная диагностика,обратная связь. 1 
 Итого 17 
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Содержание программы 

Тема 1. Знакомство. Входная диагностика. 

Теория: Введение учащихся в атмосферу тренинга, обсуждение ожиданий и страхов, 

установление положительного эмоционального контакта в группе, знакомство с 

участниками группы, принятие правил групповой работы, входная диагностика. 

Практика: Тематическое сообщение, психогимнастика, игры на знакомство. 

Тема 2. Самопознание и рефлексия 

Теория: Самопознание:      я,      мои характерные особенности, 

отличающие меня от других людей, интересы и увлечения, формирование интереса к 

другому человеку как к личности. 

Практика:Тематическое сообщение, групповая дискуссия, упражнения, 

направленные на развитие навыка рефлексии и повышение самооценки, психогимнастика. 

Тема 3. Подготовка и поведение на экзамене. 

Теория: Что помогает лучше подготовиться к экзаменам, что мешает, что важно 

знать и учитывать, на что ориентироваться. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, психогимнастика, 

игровые упражнения, направленные на развитие лучшего осознания себя, 

коммуникативные упражнения, анализ заданных ситуаций (рефлексия), обратная связь об 

успешности и адекватности поведения и деятельности. 

Тема 4. Основные приёмы запоминания, мнемотехники. 

Теория: Стили восприятия и передачи информации, особенности запоминания 

информации. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, упражнения, 

направленные на повышение сплоченности группы, психогимнастика, упражнения, 

направленные на тренировку памяти, анализ заданных ситуаций (рефлексия). 

Тема 5. Эмоции человека в стрессовой ситуации. 

Теория: Осознание и передача эмоций, чувств, возникающих в процессе 

межличностного взаимодействия, развитие навыков общения в группе сверстников, 

осознание своих сильных и слабых сторон во взаимодействии с другими людьми, 

выработка умений выражать эмоции адекватно ситуации, приобретение опыта построения 

доверительных партнёрских отношений. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, психогимнастика, 

коммуникативные упражнения, упражнения на тренировку понимания чужого состояния и 

умения выражать свои эмоции, анализ заданных ситуаций (рефлексия). 

Тема 6. Практические навыки эмоциональной саморегуляции. 

Теория: Знакомство со способами регуляции своего эмоционального состояния, 

обсуждение возможностей применения каждого способа, обмен опытом. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, дыхательные техники, 

направленная визуализация, анализ заданных ситуаций (рефлексия). 

Тема 7. Стрессоустойчивость. 

Теория: Расширение знания подростков об эмоциональных и физиологических 

проявлениях стресса, повышение эмоциональной зрелости, развитие навыков 

стрессоустойчивости. 

Практика: Тематическое сообщение, групповая дискуссия, психогимнастика, 

коммуникативные упражнения, упражнения на развитие стрессоустойчивости, анализ 

заданных ситуаций. 

Тема 8. Способы снятия напряжения. 

Теория: Расширение знания подростков о чувствах и эмоциях, повышение 

эмоциональной зрелости, развитие навыков саморегуляции 

Практика: тематическое сообщение, групповая дискуссия, психогимнастика, 

коммуникативные упражнения; сюжетно-ролевые игры, упражнения на развитие эмпатии, 

анализ заданных ситуаций (рефлексия). 
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Тема 9. Самопрезентация. 

Теория: Приобретение опыта публичных выступлений, формирование умения 

слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, 

аргументировать свою позицию. 

Практика: Тематическое сообщение, «мозговой штурм», упражнения на принятие 

групповых решений, коммуникативные упражнения, групповые дискуссии, анализ 

заданных ситуаций (рефлексия), обратная связь по самопрезентации. 

Тема 10. Подведение итогов. Выходная диагностика. 

Теория: Обобщение и закрепление сформированных на предшествующих этапах 

адекватных способов поведения в ситуации экзамена, обсуждение достигнутого, анализ 

полученного в ходе занятий опыта, перенос нового позитивного опыта в реальную жизнь. 

Практика: Тематическое сообщение,   коммуникативные    упражнения, групповые 

дискуссии, анализ заданных ситуаций (рефлексия), обратная связь обуспешности и 

адекватности поведения и деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной  

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими 

учащимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. Также эта работа 

осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах (класса, по параллели, на 

уровне образования по специальным курсам (элективам). В учебной внеурочной 

деятельности планируются и организуются профилактические, коррекционно- 

развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения занятий 

педагогом-психологом используются индивидуально-ориентированные программы, 

создаваемые на основе имеющегося у специалистов банка психопрофилактических, 

коррекционно-развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого 

по мере необходимости и с учетом особенностей обучающихся, сопровождаемых 

специалистами. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

учащихся с особыми образовательными потребностями. Для развития потенциала 

обучающихся с особыми образовательными потребностями специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются  

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 

особыми образовательными потребностями осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождается дистанционной поддержкой. При реализации содержания коррекционной 

работы распределяются зоны ответственности между учителями и разными специалистами 

школы, дается описание их согласованных действий (план обследования, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития). Обсуждения проводятся на психолого-педагогическом консилиуме 

школы (ППк), методических предметных объединениях учителей. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов 

(социального педагога, педагога-психолога) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии со специалистами других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно- 

развивающей, консультативной и другой помощи, МБОУ «СОШ №19 города Новоалтайска 

Алтайского края» тесно взаимодействует со специалистами КГБУСО «Комплексный центр 
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социального обслуживания населения города Новоалтайска», Алтайского краевого ППМС-

центра, Алтайского  краевого психоневрологического диспансера для детей. 

Ведущей формой взаимодействия специалистов МБОУ «СОШ №19 города 

Новоалтайска Алтайского края», объединяющихся для организации комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

и других категорий детей с особыми образовательными потребностями является психолого-

педагогический консилиум школы (ППк). 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы СОО (ППМС-служба) 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно- методических, 

материально- технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в школе в рамках деятельности 

Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-

служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС- 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба решает следующие задачи: 

выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, 

логопедической и медико-социальной помощи; 

проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психолого-педагогического, 

социального содержания; выявление причин трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному 

освоению ими образовательной программы; 

проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

определение характера и продолжительности психолого-педагогической, помощи 

обучающимся; 

проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 

педагогической, социальной направленности; 

оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированном обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся, динамику их состояния, уровень успешности; 

мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога- 

психолога, социального педагога, учителей, направленную на преодоление или 

компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации.  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ 

основного общего образования; 
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обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психического здоровья; 

оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам; 

оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно- 

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; 

обучающимися из семей, находящихся в социально опасном положении; 

психолого-педагогическая уровня развития обучающихся; 

организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно- 

развивающих, компенсирующих занятий; 

оказание помощи обучающимся в профориентации; 

организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. Одним 

из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируется 

локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. 

ППк является внутриучрежденческой формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. Целью ППк 

является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, исходя из реальных     возможностей 

школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель- 

логопед, социальный педагог, педагог-дефектолог, а также председатель – заместитель 

директора по УВР. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в школе осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом- 

психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и  поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с особыми 

образовательными потребностями. Социальный педагог участвует в проведении 
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профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: 

урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные занятия; беседы (с 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами), индивидуальные 

консультации (с учащимися, родителями (законными представителями), педагогами). 

Также социальный педагог выступает на родительских собраниях, на классных часах с  

информационно- просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными 

руководителями, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы школы. 

Педагог-психолог и педагог-дефектолог проводят занятия по комплексному 

изучению и развитию личности обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(индивидуальные, групповые). Основные направления деятельности педагога-психолога 

состоят в психологической профилактике и просвещении, направленными на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ООП; проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих 

программ. 

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

педагог-психолог проводит консультативную работу по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую деятельность с родителями (законными 

представителями) и педагогами. Данная работа включает такие формы работы, как лекции, 

обучающие семинары, тренинги. 

 

Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих 

специальныхусловийобученияивоспитаниядетейсособымиобразовательнымипотребностями

(обучающихсясОВЗ,детей-инвалидовидругихкатегорийдетейсООП). 

 

№

п/

п 

Условия реализации 

программы 

Обеспеченностьвыполненияусловийреализациип

рограммыкоррекционнойработы 

1 Психолого-педагогические  

условия 

1. Учебно-

воспитательнаядеятельностьимееткоррекционно-

развивающийхарактер. 

2. Входеосуществленияобразовательногопроцесса

учитываютсяиндивидуальныеособенности 

обучающихся. 

3. Создаются и поддерживаются условия для 

соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима. 

4. Используются современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, 
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компьютерные, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности. 

5. Силами администрации, педагогов, узких 

специалистов МБОУ«СОШ №19 города 

Новоалтайска Алтайского края» обеспечено участие 

всех детей, (в том числе сОВЗ,детей-

инвалидов,сдругимиООП),независимоотстепенивыр

аженностинарушенийихразвития,вместеснорморазв

ивающимися 

детьми    в    проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

2 Здоровьесберегающие условия 1. Соблюдается оптимальный режим учебных 

нагрузок, организуются вариативные формы 

получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ППкМБОУ 

«СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского края». 

2. Обучениеобучающихсясособымиобразователь

нымипотребностяминоситдифференцированный

 ииндивидуализированныйхарактерсучётомспе

цификинарушенияразвитияребёнка. 

3. Воздействиенаобучающегося,осуществляем

оенаиндивидуальныхигрупповыхкоррекционныхзан

ятияхноситкомплексный характер, то есть 

предполагаетсовместнуюработупедагоговидругихсп

ециалистов(учитель-логопед,педагог-психолог, 

социальный педагог). 

4. Организован и соблюдается оздоровительный

 и охранительный режим. 

5. Осуществляютсямероприятияпоукреплениюфизи

ческогоипсихическогоздоровьяобучающихся. 

6. Осуществляетсяпрофилактикафизических,умств

енныхипсихологическихперегрузокобучающихсяпо

средствомпрофилактическихбесед, лекций, 

классных часов, 

тренинговыхзанятий,проводимыхкакпедагогамиисп

ециалистамишколы,такиприглашеннымиспециалист

ами. 

Вшколе 

осуществляетсяинаходитсяподпостояннымконтроле

мадминистрациисоблюдение санитарно-

гигиенических правили норм 

3 Кадровыеусловия 1. Осуществление коррекционной 

работывшколеведетсяспециалистамисоответствующ

ейквалификации(педагог-психолог,учитель-

логопед,социальныйпедагог,педагог-

дефектолог),имеющимиспециализированноеобразов

ание,ипедагогами,прошедшимиобязательнуюкурсов

уюподготовкуилидругиевидыпрофессиональнойпод
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готовки 

(повышениеквалификации)врамкахобозначеннойте

матикиработы. 

2. Постоянно осуществляется 

подготовка,переподготовкаиповышениеквалификаци

иработниковшколы,занимающихся 

 решениемвопросовобразования детей

 сособымиобразовательнымипотребностями,

детейсОВЗ,детей-инвалидов. 

3. Уровень 

квалификациипедагогическихработниковМБОУ«СО

Ш №19 города Новоалтайска Алтайского 

края»соответствуеткаждойзанимаемой должности и 

ееквалификационнымхарактеристикам. 

4. Педагогические работники 

школы,непосредственно участвующие в 

реализациикоррекционнойпрограммы,владеютзнани

ямивобластиособенностейпсихическогоифизическог

оразвитиядетей,втомчиследетейсОВЗ,методикамии 

технологиями организации 

образовательногоиреабилитационного процесса. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, детей- инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные универсальные учебные действия направлены на самоопределение 

личности, смыслообразование. 

В блок регулятивных действий включены действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности. 

Познавательные учебные действия можно разделить на общеучебные, знаково-                

символические, действия логические и постановки, и решения проблем. В число                   

общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование                      

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции              других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Центральным психологическим новообразованием ранней 

юности становится жизненное, профессиональное и личностное самоопределение, 

определяющее функциональную роль и место каждого УУД в целостной системе. 

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в 

коррекционно-развивающих программах соответствующей тематики коррекционной 

работы. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают: 

овладение содержанием основной образовательной программы основного среднего 

образования (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ООП; 
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индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку с ООП, группе обучающихся или классу; 

результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и логопедической 

диагностики. 

Достижения обучающихся с ООП рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также 

являются: 

своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной 

адаптации на уровне основного общего образования; 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников школы; 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии 

с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

 

Особенности организуемого в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска 

Алтайского края» воспитательного процесса 

В школе  обучается 1295 учащихся, к ведению классного руководства привлечены 

45педагогических работников в 47 классах комплектах (20 классов  -  начальное общее 

образование; 27– основное общее образование и 4 – среднее общее образование). 

Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения  учащимися 

качественного образования и воспитания, имеются два спортивных зала, спортивная 

площадка, актовый зал (совмещен со столовой), библиотека. В течение учебного года в 

библиотеке школы обновляются выставки тематической литературы, посвященные 

знаковым датам и важным событиям. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №  19 города Новоалтайска Алтайского края»  

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации  о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
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 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

В школе особое внимание уделяется детско-юношеской организации «Лидер».  Она 

представляет собой добровольное, самостоятельное самоуправляемое объединение детей и 

взрослых. Высшим органом управления является Совет школы, который проводится 1 раз в 

месяц. 

Направления деятельности ДЮО «Лидер»: 

 военно–патриотическое воспитание; 

 гражданская активность; 

 информационно-медийное воспитание; 

 личностное развитие,  

 формирование коммуникативной культуры,  

 правовое воспитание  

 развитие управленческих умений. 

Для учащихся начальной школы создана детская организация «Веселый ветер». 

Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»  – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике  (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые  приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является  создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний  –  знаний основных  норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета  связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста:  с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе  -  статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и  накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и  в дальнейшем,  в подростковом и  юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу  —  время, потехе  —  час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие  —  не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.    

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является  создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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 собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании  школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 
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их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является  создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета  связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

вцелом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт  самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует  решение  

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников,поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  –  как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности  общешкольных ключевых  

дел,поддерживать традиции их  коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и  событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

Инвариантные модули 

1. Классное руководство.  

2. Школьный урок. 

3. Курсы внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Самоуправление. 

6. Профориентация. 

 

Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела. 

8. Детские общественные объединения. 

9. Школьные и социальные медиа. 

10. Организация предметно-эстетической среды. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель  организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с 

классным  

коллективом 

Инициирование и 

поддержка  

участия класса в 

общешкольных 

ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, 

проведении и анализе. 

- Выборы актива класса, 

- выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 

Организация 

интересных и  

полезных для 

личностного  

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися вверенного 

ему класса. 

 

- Классные часы; 

- спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; 

- планирование классных 

мероприятий. 

Сплочение коллектива 

класса.   

 

- Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- празднования в классе дней 

рождения детей; 
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-тематические вечера 

-день здоровья. 

Индивидуальная  

работа с учащимися 

Изучение 

особенностей  

личностного развития 

учащихся класса 

 

- Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью; 

- составление социальных паспортов 

класса; 

- групповые и индивидуальные 

занятия с педагогом-психологом 

поддержка ребенка в 

решении важных для 

него жизненных 

проблем 

 

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- работа ШСП; 

- профориентационныемероприятия. 

Индивидуальная 

работа со 

школьниками класса 

 

- Работа с портфолио; 

- неформальное общение с 

учащимися; 

-анализ успехов и неудач. 

 

Коррекция поведения 

ребенка   

- Частные беседы с ребенком и его  

родителями (законными 

представителями); 

- «Тренинги общения» педагога-

психолога; 

- распределение поручений для 

формирования ответственности; 

- контроль за успеваемостью 

каждого  

учащегося; 

- контроль за посещаемостью 

учебных 

занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования учащимися 

Работа с 

учителями,преподающими  

в классе 

Привлечение учителей 

к 

участию во 

внутриклассных 

делах 

 

- Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками;  

- малые педагогические советы. 

Привлечение 

учителей-

предметников к 

участию в 

родительских 

собраниях 

 

- Консультации учителей-

предметников на родительских 

собраниях. 

- родительские лектории; 

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями 

(законными представителями) 

Работа с 

родителямиучащихся или 

их  

Законнымипредставителями 

Регулярное 

информирование  

родителей о школьных 

успехах  

и проблемах их детей, 

- Ведение электронного журнала; 

- подготовка информации на сайт 

школы 
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о жизни  

класса в целом 

 

помощь родителям 

(законным  

представителям) 

школьников в 

регулировании 

отношений  

между ними, 

администрацией  

школы и учителями-

предметниками 

- Малые педагогические советы; 

- работа ШСП; 

- заседания Совета профилактики. 

организация 

родительских 

собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее  

острых проблем 

обучения и  

воспитания 

школьников 

- Родительский лекторий; 

-родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП, ОДН 

создание и 

организация работы  

родительских 

комитетов  

классов, участвующих 

в 

управлении школой и 

решении  

вопросов воспитания и  

обучения их детей 

-  Собрание родительского комитета  

школы 

привлечение членов 

семей  

школьников к 

организации и  

проведению дел класса 

и школы 

- семейные праздники: «День 

уважения к старшему поколению», 

«День матери», «Папа, мама, я –

спортивная семья» и т.д. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений  

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию  

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Поручение; 

- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение. 
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Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

- Правила поведения на уроке; 

- соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах; 

- установка в начале урока «Услышим друг  

друга при ответе на уроке». 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

сполучаемой на уроке социально значимой  

информацией  

- Инициирование обсуждения учебной 

проблемы; 

- высказывание своего мнения; 

- выработка своего отношения к проблеме. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

 

- Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм  

работы учащихся 

 

- Интеллектуальные игры; 

- дидактический театр; 

- дискуссии; 

- групповая работа; 

- работа в парах. 

Поддержка мотивации детей к получению  

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

установление доброжелательной  

атмосферы во время урока 

- Игровые процедуры на уроке 

Социально значимый опыт сотрудничества  

и взаимной помощи 

 

- Организация шефства мотивированных и  

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками. 

Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

- Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  
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4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащегося. 

 Включение учащегося в разностороннюю 

деятельность. 

 Формирование навыков позитивного 

коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура).  

 Совершенствование системы мониторинга 

эффективности воспитательной работы в школе. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости 

учащихся в свободное от учёбы время. 

 Организация информационной поддержки учащегося. 

 Совершенствование материально-технической базы 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Принцип преемственности 

 Принцип гуманизации 

 Принцип дифференциации и индивидуализации 

 Принцип координации 

 Принцип интеграции 

 Принцип поступательности 

 Принцип связи обучения с жизнью 
 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

 

Направление Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Содержание курса 

Общеинтеллектуальное 

направление  

(Цель - формирование 

целостного отношения к 

знаниям, процессу познания.   

Данное  направление 

«Умники и умницы» 

«Занимательные 

задачи» 

«Путешествие в 

страну Геометрию» 

«Математика вокруг 

В основе курсов лежат системно-

деятельностный подход, 

который создает основу для 

самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, 
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 предназначено помочь детям 

освоить разнообразные 

доступные им способы 

познания окружающего мира, 

развить познавательную 

 активность, любознательность) 

меня» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Грамматика. Текст. 

Стили речи.» 

видов и способов деятельности и 

обеспечивает соответствие 

деятельности учащихся их  

возрасту и индивидуальным 

особенностям. 

Духовно-нравственное 

направление  

(Цель направления - освоение 

детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, 

формирование 

гуманистического 

мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и 

воплощению духовных 

ценностей в жизненной 

практике.) 

«Мы и наш мир» 

«Уроки 

нравственности» 

«Час общения» 

Курсы направлены на 

формирование способности к 

духовному развитию, 

реализации социально 

ориентированной  

деятельности на основе 

нравственных установок и 

моральных норм 

 

Социальное направление 

(Целью данного направления 

является создание условий для 

перевода обучающегося в 

позицию активного члена 

гражданского общества, 

способного самоопределяться 

на основе ценностей, 

вырабатывать собственное 

понимание и цели, 

разрабатывать проекты 

преобразования общества, 

реализовывать данные 

проекты.) 

«Тропинка к своему 

Я» 

«Я в этом мире» 

«Час общения» 

 «Познавай, 

выбирай, твори, 

действуй!» 

«Лестница успеха» 

«Твори добро» 

«Найди свой путь» 

 

Курсы предполагают 

формирование ценностных 

ориентаций общечеловеческого 

содержания; становление 

активной жизненной позиции 

 

«История в лицах» Курс ориентирован на 

дополнение и углубление знаний 

учащихся о важнейших деятелях 

российской истории, чьи имена 

остались в памяти человечества. 

«Финансовая 

грамотность» 

Структура и содержание курса 

предполагают, что учащиеся 

должны овладеть практическими 

навыками планирования и 

оценки  

собственных экономических 

действий в сфере управления 

семейным бюджетом, личными 

финансами. 
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Общекультурное направление 

(Цель- формирование 

ценностного отношения к  

прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях.) 

 «Живое слово» 

«Мы – артисты» 

Курсы направлены на выявление 

и реализацию творческих 

исполнительских возможностей 

ребёнка во взаимосвязи с 

духовно-нравственным 

развитием через вхождение в 

искусства.  

«Пластилиновая 

фантазия» 

«Мир творчества» 

«Волшебный мир 

оригами» 

 «Умелые руки» 

«Мастерская» 

«Волшебная кисть» 

Курсы направлены на 

формирование эстетического 

отношения к окружающей 

действительности, на умение 

замечать и выделять основные 

средства выразительности, на 

реализацию духовных, 

эстетических и творческих 

способностей учащихся 

Спортивно-оздоровительное 

(Цель  данного направления 

заключается в формировании 

знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся) 

«Страна 

Баскетболия» 

 

Курс направлен на 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни; использование 

оптимальных двигательных 

режимов для учащихся с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей; развитие  

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом. 

«ЮИДД» Курс ориентирован на изучение 

основ безопасности личности на 

дороге от всех источников угроз, 

на знания и навыки 

использования правил 

дорожного движения в жизни, 

которые являются одним из 

фрагментов культуры личной 

безопасности. 

 

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) учащихся осуществляется в рамках  следующих видов,  форм  и 

содержания деятельности: 

 

Вид  

деятельности 

Форма 

деятельности   

Содержание деятельности 

 

Групповой уровень 

Организационная 

 

Управленческая  

 

Общешкольный  

родительский 

комитет 

 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

выполнение функций, отнесенных к 
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Просветительская 

 

Управляющий совет 

 

компетенциям Управляющего совета и 

Общешкольного родительского комитета 

законодательством Российской 

Федерации, Уставом  МБОУ «СОШ № 19 

города Новоалтайска Алтайского края» 

Общешкольные  

родительские  

собрания  

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей 

Родительские  

собрания 

 

Решение актуальных вопросов и проблем,  

связанных с организацией 

образовательной деятельности. 

Семейный всеобуч    

 

Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников; обмен опытом и 

находками в деле воспитания. 

Родительские 

форумы   

 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов;  консультация педагога-

психолога, педагогов-предметников,  

социального педагога (в течение учебного 

года). 

Итоговый слет «Мы  

вместе!» 

 

Поощрение родителей, семей, которые 

внесли большой вклад в развитие системы 

воспитания 

Спортивно-

оздоровительная  

 

Семейные 

спортивные акции 

 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская    Школьная служба  

примирения 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Школьный Совет  

профилактики 

 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребёнка. 

Общешкольные и  

внутриклассные дела 

 

Организация совместных дел, 

содействующих укреплению связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных 

проявлений среди учащихся. 

Индивидуальные  

консультации  

 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью 

укрепления связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации и решения  

возникших проблем, острых конфликтных  

ситуаций. 

 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

Для оптимальной реализации  воспитательной работы создан ученический актив  –  

орган ученического самоуправления.  Смысл ученического самоуправления направлен на 

обучение учеников основам демократических отношений в обществе, в умении их 

управлять собой, своей жизнью, ученическим коллективом (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
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Структура самоуправления в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского 

края»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность самоуправления в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска 

Алтайского края»: 

 

 

Советы   

Деятельность самоуправления 

на уровне школы:   на уровне классов:   на индивидуальном  

уровне: 

Учебный  

совет 

 

Ведение учета  

успеваемости каждого  

класса, проведение 

бесед с 

неуспевающими 

учащимися на 

школьных заседаниях, 

подготовка 

помощников  

неуспевающим 

ученикам 

Ведение учета  

успеваемости, помощь  

неуспевающим  

одноклассникам. Члены  

совета следят за 

сохранностью 

учебников в своем 

классе, следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

Формирование  

личностных качеств:  

оценка деятельности,  

самоконтроль,  

взаимоконтроль,  

коммуникабельность,  

ответственность 

Совет  

культуры и  

досуга 

 

На заседаниях члены  

Совета получают  

информацию от 

куратора о 

готовящемся 

мероприятии и 

доводят до сведения  

своего классного  

руководителя. На всех  

Обучаются писать 

сценарии, готовить и 

проводить мероприятия 

в классе, являются  

помощниками своего  

классного 

руководителя в 

подготовке классных 

мероприятий. 

Формирование  

личностных качеств:  

развитие творческих 

способностей,  

креативное мышление,  

организаторские  

способности. 

Президент 

Вице-президент 
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школьных 

мероприятиях 

отвечают за 

оформление сцены и 

актового зала,  

выступают ведущими 

и исполнителями 

ролей в 

театрализованных  

праздниках. 

 

Трудовой  

совет. 

 

 

Организация 

школьных трудовых 

десантов, уборки  

территории. 

Проведение  

субботников. 

Члены совета следят за 

сохранностью мебели в 

классе, организуют 

дежурства в классе по 

уборке кабинета,  

Занимаются 

организацией  

работы по уборке  

школьной территории,  

сборами макулатуры 

Формирование  

личностных качеств:  

нравственное,  

трудовоесамосознание,  

умение работать в 

коллективе. 

Совет  

информации  

и печати. 

 

Оформляют стенды в 

школе и классах,  

Выпускают школьную 

газету «Самолет «Н-

19». Помогают в  

художественном  

оформлении 

школьных 

мероприятий. Готовят 

информацию на сайт 

и социальные сети. 

Ведут учет классных 

мероприятий, 

освещают их  

на социальных сетях  

класса и группах.  

Выпускают классные  

молнии, стенгазеты с 

заметками и отзывами,  

освещая жизнь класса. 

 

Формирование  

личностных качеств:  

критическое  

мышление,  

формирование  

активной  

гражданской  

позиции,  

самоопределение 

Совет  

здоровья и  

спорта. 

 

Члены совета 

занимаются 

подготовкой 

школьных 

соревнований, на 

учебных занятиях  

министерства изучают  

спортивные игры, 

которые можно 

провести в своем  

классе на природе или 

во время классного 

мероприятия. 

 

Члены министерства  

следят за соблюдением  

гигиены в классе,  

проветриванием 

кабинетов, доводят до 

сведения класса о 

предстоящих  

медицинских осмотрах 

и прививках, на 

учебных занятиях 

совета- все виды 

первой помощи, за 

соблюдение техники  

безопасности в школе, 

на природе. 

Формирование  

личностных качеств:  

самореализация  

через пропаганду  

здорового образа  

жизни, соблюдение  

режима дня и  

занятия спортом. 

 

3.6.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ «СОШ № 19 города 

Новоалтайска Алтайского края»  по направлению «профориентация» включает в себя:   

 

Направление работы   Мероприятия 
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Профессиональное 

информирование   

 

- Информирование о профессиях на уроке; 

- экскурсии на предприятия города; 

- организация встреч с представителями разных  

профессий; 

- организация летней практики; 

- классные часы «Калейдоскоп профессий», «Профессии 

моих родителей» и т.д.; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе  

профессии»; 

- виртуальные экскурсии по производствам,  

образовательным организациям. 

Профессиональное 

консультирование  выбора ими 

профессии. 

- Классные часы совместно с представителями центра 

занятости города; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для 

школьников и их родителей (законных 

представителей)по вопросам склонностей, 

способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей детей с учетом 

их возраста, которые могут иметь значение в процессе 

Психологическая поддержка   

 

- Профконсультирование с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и склонностей 

учащихся; 

- проведение  занятий по профориентации учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей 

(законных представителей) и учителей на тему выбора 

профессии учащимися. 

Профессиональные пробы   

 

- Участие в проекте «Билет в будущее»; 

- открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- организация дней самоуправления 

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

В  МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»  при планировании 

ключевых школьных дел учитываются традиционные региональные и городские 

мероприятия, календарь школьных праздников и используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проходит ежегодно); 

 акция «Старость в радость»; 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок: 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 Совет профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН и ЗП,  инспекторами ОДН); 

 проводимые для родителей и организуемые совместнос семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 
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творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые 

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

 досугово-развлекательная деятельность:праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учителей школы); 

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки,  следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники,Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 предметные недели; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

 награждение на Слете ударников и отличников по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет школы;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
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себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8.  Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа  в МБОУ «СОШ №  19 города 

Новоалтайска Алтайского края»  реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 разновозрастный редакционный школьный пресс-центр, целью которого 

является освещение (через школьную газету, оформление информационных стендов, 

выпусков листовок) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности  органов ученического 

самоуправления;   

 школьная газета  «Самолет «Н-19», на страницах которой размещаются 

репортажи и научно-популярные статьи, заметки о школьной жизни; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений; 

 школьная интернет-группа  -  разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях(«Вконтакте»)  с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»  

детское общественное объединение  -  детско-юношеская  организация «Лидер». Это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур  (выборы  руководящих органов объединения, 

подотчетностьвыборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как  

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям;участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как  

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  
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 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством  

школьных отрядов: 

 

Название отряда   Цель и деятельность отряда 

Отряд ЮИД   

 

Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма,  

безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Участие в школьных мероприятиях: организации и проведении 

подвижных перемен и флешмобов. Подготовка агитбригады по 

соблюдению ПДД.  

Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», «Внимание, 

перекресток!» и т.д.  Участие в конкурсах: «Безопасное колесо», 

«Правила дорожные знать каждому положено». 

Дружина юных 

пожарных 

«Пожарные» 

 

Формирование полезных навыков и умений для самих членов 

дружины: выносливость, хорошая реакция, умение вовремя выбрать 

верный алгоритм действий, умение работать в коллективе, брать на 

себя ответственность.  

Участие в школьных мероприятиях:  викторинах, конкурсах, играх 

по профилактике пожарной безопасности в быту, на 

природе.Участие в городских мероприятиях: конкурсах по пожарно-

прикладному виду спорта среди ДЮП. 

Отряд юнармейцев  

«Факел» 

 

Формирование готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите Отечества. 

Участие в школьном и городском смотре-конкурсе юнармейских 

отрядов.  

Участие в конкурсе строя и песни. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 

Вид Форма Содержание 

Оформление  

интерьера  

школьных  

помещений 

Тематическое  

оформление интерьера  

 

Совместный поиск обучающихся с 

их классным руководителем 

необходимой визуальной 

информации и т.д. 

Размещение на 

стенах школы  

регулярно  

сменяемых  

экспозиций 

Выставки творческих 

работ учащихся 

Выставка работ учеников в любом  

жанре (литературное произведение, 

рисунок, фотография, коллаж, 

стенд и т.д.) 

Благоустройство Общее дело Проведение субботников 
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пришкольной  

территории 

 Озеленение пришкольной 

территории  

Благоустройство 

классных кабинетов 

Общее дело Оформление классного уголка 

Оформление 

пространства 

проведения 

конкретных школьных 

событий 

Событийный дизайн Оформление актового зала, 

школьного пространства к 

тематическим праздничным 

мероприятиям 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности МБОУ 

«СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» заключается в объективности и 

надёжности критериев и показателей, отражающие целостную картину деятельности. 

Поэтому надёжность и объективность критериев и показателей обеспечивается 

сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. Каждый из них отражает 

определённую сторону исследуемой реальности: субъективные представления, 

осознаваемые и не осознаваемые процессы.  

Анализ  воспитательной деятельности МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска 

Алтайского края»  осуществляется ежегодно силами классных руководителей и 

администрацией. 

В качестве  основных показателей  и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания выступают: 

1) Особенности развития личностной, социальной,  экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2) Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3) Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности  осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон  воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а качественных  –  таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера  осуществляемого анализа, ориентирующий 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты  личностного развития 

школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников  –  

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой 

Программы воспитания. 

Методологический инструментарий  самоанализа  воспитания учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов)  —  исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос  —  получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование  —  эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

 интервью  —  вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному 

плану, составленному  в соответствии с задачами исследования процесса воспитания 

учащихся;  

 беседа  —  специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение  —  описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках  

анализа  предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение  —  наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение  —  направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся. 

Основными направлениями анализа  организуемой воспитательной деятельности в 

МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» являются: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется  анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом  получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание  педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2) Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной 

деятельностью.  

Осуществляется  анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. Способами  

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов  являются  анкетирования  со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления. 
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Внимание  при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов  интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УО 

(ВАРИАНТ 8.1) 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» (далее - 

Учебный план), реализующей АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Срок обучения по АООП составляет 9 лет. 

Учебная нагрузка составляет 34 учебных недели в году.  

Общий объем учебной нагрузки составляет не более 5066 академических часов (V - 

IX класс). 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 
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введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное 

на реализацию коррекционноразвивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю 

из часов внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в 

неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

их физиологических потребностей. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в 

силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Недельный учебный план АООП ООО для обучающихся с УО (вариант 1) 

обучающихся V - IX классов 

 

Предметные области Класс Количество часов Всего 

Учебные предметы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 
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Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной 

учебной неделе (34 учебных недели в году). 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии:  

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в РФ»; 

ФГОС ООО (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287); 

ФОГТ ООО (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370); 

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»; 

приказ комитета по образованию Администрации города Новоалтайска от 21.08.2023 

№ 316 «Об утверждении сроков учебных четвертей и  продолжительности каникул». 

Биология - - 2 2 2 6 

4. Человек и 

общество 

География - 2 2 2 2 8 

Основы социальной 

жизни 

2 2 2 2 2 10 

Мир истории - 2 - - - 2 

История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

2 - - - - 2 

6. Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

7. Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 28 28 28 139 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2 2 1 1 1 7 

Решение задач повышенной сложности 1 1 1 1 1  

Финансовая грамотность 1 1 - 1 -  

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 
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1. Продолжительность учебного года по классам 

 

Классы 
Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

5-8 01.09.23 26.05.24. 34 170 

9 01.09.23 
26.05.24. 

 
34 170 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

 

Образовательная деятельность осуществляется по учебным четвертям. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего  образования 

составляет 34 недели. 

 

5-9 классы 

 

Учебные 

периоды 
Классы 

Срок начала  

и окончания периода 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 5-8 01.09.23 – 27.10.23 8 

2 четверть 5-8 06.11.23 – 29.12.23
 

8 

3 четверть 5-8 09.01.24 – 24.03.24 11 

4 четверть 5-8 03.04.24 - 26.05.24 7 

Итого в учебном году 34 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных дней 

 

5-9 классы 

 

Каникулы Классы 
Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 5-9 28.10.23 – 05.11.23 9 

Зимние 5-9 30.12.23 – 08.01.24 10 

Весенние 5-9 25.03.24 – 02.04.24 9 

Летние 5-9 27.05.24-31.08.2024 97 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1 января – Новый год (с 01.01.2024 г. по 08.01.2024 г.) 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День Защитника Отечества (23.02.2024 г.) 

8 марта – Международный женский день (08.03.2024 г.) 
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1 мая – Праздник весны и труда (с 29.04.2024 г. по 01.05.2024 г.) 

9 мая – День Победы (с 06.05.2024 г по 09.05.2024 г.) 

12 июня – День России (10.06.2024 г. по 12.06.2024 г.) 

4 ноября – День народного единства (04.11.2024 г. по 06.11.2024 г.) 

 

4. Режим работы школы 

 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя, дней 5 

Продолжительность урока, мин. 40 

Перерыв, мин. 5/15 

Смены 1 и 2 смена (5,7,9 – 1 смена; 6,8 – вторая 

смена) 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по предметам, изучение которых заканчивается в 1 

полугодии (1 и 2 четверть) в 5 – 9-х классах проводится в период с 18.12.2023 по 23.12.2023 

года. 

Промежуточная аттестация по предметам в 5 – 8-х классах проводится без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана с 

08.04.2024 по 15.05.2024 года, в 9-х классах – с 08.04.2024 по 08.05.2024 года.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х проводится на основании 

сроков, установленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

6. Дополнительные сведения 

 

Расписание звонков (1 смена) 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8:00 8:40 0:10 

2 8:50 9:30 0:15 

3 9:45 10:25 0:15 

4 10:40 11:20 0:15 

5 11:35 12:15 0:10 

6 12:25 13:05 0:10 

7 (0) 13:15 13:55 0:5 

Расписание звонков (2 смена) 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 14:00 14:40 0:15 

2 14:55 15:35 0:15 
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Расписание дежурства администрации 

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Долматов 

Олег Александрович 
Директор В течение недели 07.45-17.00 

Дмитриева  

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УВР 
понедельник 10.00-17.00 

Литвинова  

Валерия 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 
вторник 10.00-17.00 

Шульженко  

Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 
среда 10.00-17.00 

Борисова 

Ольга Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 
четверг 10.00-17.00 

Добрыгина  

Вера Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 
пятница 10.00-17.00 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Формы внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19 города Новоалтайска Алтайского края» предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, 

деловые игры и другое. 

 Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

3 15:50 16:30 0:10 

4 16:40 17:20 0:5 

5 17:25 18:05 0:5 

6 18:10 18:50 
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человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

Формы внеурочной деятельности 

 

Направления Формы 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, день здоровья, спартакиада, 

президентские игры, 

нормы ГТО, курсы определённые ООП 

ООО 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, олимпиады, 

предметные недели, 

оргдеятельностные игры, научные 

сообщества, курсы определённые 

ООП ООО 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, 

КТД, курсы определённые 

ООП ООО 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые 

десанты, курсы определённые ООП ООО 

Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, проекты, 

акции милосердия, 

смотры-конкурсы, курсы определённые 

ООП ООО 

Направления внеурочной 

деятельности 

Целесообразность Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Целесообразность данного 

направления заключается в 

формировании знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся начального 

общего образования как 

одной из ценностных 

составляющих, 

способствующих 

познавательному и 

эмоциональному развитию 

ребенка, достижению 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

Основные задачи:  

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и иных 

особенностей;  развитие 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом 
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образования. 

Духовно-нравственное 

направление 

Целесообразность 

названного направления 

заключается в обеспечении 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной 

педагогической работе 

образовательного 

учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

формирование 

способности к духовному 

развитию, реализации 

творческого потенциала в 

учебноигровой, предметно-

продуктивной, социально 

ориентированной 

деятельности на основе 

нравственных установок и 

моральных норм, 

непрерывного образования, 

самовоспитания и 

универсальной духовно-

нравственной компетенции 

– «становиться лучше»; 

укрепление 

нравственности – 

основанной на свободе воли 

и духовных отечественных 

традициях, внутренней 

установки личности 

школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ 

морали – осознанной 

обучающимся 

необходимости 

определенного поведения, 

обусловленного принятыми 

в обществе 

представлениями о добре и 

зле, должном и 

недопустимом; укрепление 

у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного 

оптимизма; формирование 

основ нравственного 

самосознания личности 

(совести) – способности 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам;принятие 
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обучающимся базовых 

общенациональных 

ценностей; развитие 

трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей; 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

пробуждение веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за 

Отечество; формирование 

патриотизма и гражданской 

солидарности; развитие 

навыков организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении общих 

проблем. 

Социальное направление Целесообразность 

направления заключается в 

активизации внутренних 

резервов обучающихся, 

способствующих 

успешному освоению 

нового социального опыта 

на уровне основного общего 

образования, в 

формировании социальных, 

коммуникативных и 

конфликтологических 

компетенций, необходимых 

для эффективного 

взаимодействия в социуме 

Основные задачи: 

 формирование 

психологической культуры 

и коммуникативной 

компетенции для 

обеспечения эффективного 

и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование 

способности обучающегося 

сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в 

социуме;  становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

Обще-интеллектуальное 

направление 

Целесообразность 

названного направления 

заключается в обеспечении 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего и основного общего 

образования. 

Основные задачи:  

формирование навыков 

научно-интеллектуального 

труда;  развитие культуры 

логического и 

алгоритмического 

мышления, воображения;  

формирование 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности;  овладение 

навыками универсальных 

учебных действий у 
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Спортивно-оздоровительная деятельностьстроится с опорой на формирования 

культуры здорового ибезопасного образа жизни обучающихся. Целью деятельностив этом 

направлении является воспитание осознаннойпотребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленнойна самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческихподходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работыв этом направлении является 

формированиецелостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное (художественно-эстетическое) направление предполагает 

развитие эмоциональнообразного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать своюпринадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Целью 

общекультурногонаправленияявляется формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах иценностях. 

Целью социального направления (социально-преобразующего творчества) 

является создание условий дляперевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основеценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества,реализовывать данные 

проекты. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с Программой 

духовно-нравственноговоспитания обучающихся и направлено на воспитание в каждом о 

гражданина и патриота, предусматривающее принятиеими моральных норм, нравственных 

установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантовучащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.Целью духовно-

нравственногонаправленияявляется создание условий для воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентногогражданина России. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования 

Общекультурное 

направление 

Целесообразность данного 

направления заключается в 

воспитании способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с 

общечеловеческими 

ценностями мировой 

культуры, духовными 

ценностями отечественной 

культуры, нравственно-

этическими ценностями 

многонационального народа 

России и народов других 

стран. 

Основные задачи:  

 формирование 

ценностных ориентаций 

общечеловеческого 

содержания;  

 становление активной 

жизненной позиции;  

 воспитание основ 

правовой, эстетической, 

физической и экологической 

культуры. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня, но не менее 3-х курсов из 5-ти предложенных. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

В зависимости от целей на каждом этапе реализации АООП ООО количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Планируемые результаты: 

‒приобретение школьником социальных знаний; 

‒сформированность позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

общества‒ (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура); 

‒освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенции; 

‒сформированность основ толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности 40 минут. Основной формой 

учёта внеурочныхдостижений, обучающихся является портфолио. 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические и дефектологические)» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной 

деятельности: 
5 5 5 5 5 25 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 
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Страна «Баскетболия» 1 1 1 1 1 5 

«Моя Россия – мои горизонты»  1 1 1 1 4 

Я в этом мире 1     1 

Немецкий с увлечением    1  1 

Информатика от Яндекс.Учебника   1   1 

Русский язык и культура речи     1 1 

Мир визуально/пространственных искусств 

(Творческая мастерская/Палитра) 
1 1    2 

Решение нестандартных задач  1 1 1 1 1 5 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

5 – 9 КЛАССЫ 

 

 

Классное руководство 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление плана 

воспитательной работы класса 

5-9 до 10.09. Классные 

руководители 

Составление социального 

паспорта класса 

5-9 до 10.09. Классные 

руководители 

Выборы актива класса 5-9 до 10.09. Классные 

руководители 

Организация воспитательной 

работы в классе согласно плана 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Ведение документации классного 

руководителя 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация питания 

школьников 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-предметники 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-предметники 

 

Работа с родителями 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы родительского комитета 

класса 

5-9 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

ОРС «Ваш ребенок – 

пятиклассник»  

5 Октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ОРС «Как помочь ребенку в 

подростковом возрасте» 

7 Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

ОРС «Профильное обучение в 

старшей школе» 

9 Март  Заместитель 

директора по УВР 

ОРС «Как предупредить стресс 

во время подготовки и 

проведения экзаменов» 

9 Апрель Педагог-психолог 

Консультации для родителей 

(законных представителей) детей 

«группы риска» 

5-9 В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Посещение семей учащихся 5-9 В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Совет профилактики 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Самоуправление 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления 

в классах 

5-9 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Заседание Совета школы 5-9 Ежемесячно Вожатая 

Подведение итогов деятельности 

класса для составления рейтинга 

активности 

5-9 1 раз в четверть вожатая 
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Профориентация 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение Дня открытых дверей 

в учебных заведениях г.Барнаула 

и г.Новоалтайска 

9 В течение года классные 

руководители 

Анкетирование  по выявлению 

наклонностей учащихся 

9 Январь Педагог-психолог 

Посещение  Дня открытых  

дверей в  ПУ-44. 

9 Февраль Классные 

руководители 

Ярмарка профессий 9 Октябрь,  

март 

Классные 

руководители 

Встреча с  представителями  

Новоалтайской  службы  

занятости 

9 Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

учащихся по запросу. 

9 Январь – апрель Педагог-психолог 

 

Ключевые школьные дела 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уроки Знаний 5-9 01.09. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей: 

- профилактика  ДДТТ, 

- разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом» 

- учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания 

школы, 

- день солидарности в борьбе с 

терроризмом, 

 

 

 

5-9 

 

5 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

 

1 неделя сентября 

 

1 неделя сентября 

 

 

2-3 неделя сентября 

 

03.09. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители ДЮП, 

ЮИДД, учитель ОБЖ 

Мероприятия ко Дню учителя и 

55-летию школы: 

- концертная программа, 

- неделя пятерок 

1-4  

 

07.10. 

1 неделя октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

Совет школы, 

вожатая 

Мероприятия месячника 

пожилого человека:  

- поздравление ветеранов-

педагогов и ветеранов ВОв; 

- акция «Старость в радость» 

 

 

 

8-9 

5-9 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Чудеса осени»: 

- конкурс фотографий, коллажей 

«Осеннее настроение», 

 

 

5-9 

 

 

Октябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, классные 
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- шоу-программа «Вместе мы – 

хорошо!», 

- шоу-программа «Стартин» 

 

5-6 

7-9 

 

Октябрь  

Октябрь  

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

- классные часы, праздничные 

программы, посвященные Дню 

матери 

 

 

5-9 

 

 

 

Ноябрь  

Вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия антинаркотической 

направленности: 

- классные часы «Наркотики. 

Закон. Ответственность», 

«Бездна, в которую надо 

заглянуть» и т.д., 

- устный журнал 

«Ответственность за действия, 

связанные с незаконным 

оборотом наркотиков» 

 

 

5-9 

 

9 

 

 

 

7-8 

ноябрь  

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог,  

Вожатая 

 

Вожатая, классные 

руководители 

День Государственного герба РФ  5-9 30.11. Вожатая, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 5-9 03.12. классные 

руководители 

Международный день инвалида 5-9 03.12. Социальный педагог 

Мероприятия месячника 

правового воспитания: 

- тематические классные часы, 

- тестирование «Возраст, с 

которого начинается уголовная 

ответственность» 

 

 

7-9 

7-9 

 

 

декабрь 

декабрь  

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Мероприятия в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией  

7-9 09.12. Классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Новому году: 

- конкурс «Талисман года» 

- Новогодние праздники 

 

 

5-6 

5-9 

 

 

3 неделя декабря 

4 неделя декабря 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

8-9 01.12. Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Презентация работ учащихся «27 

января – день памяти жертв 

Холокоста» 

9  Учителя истории 

Классный час «Блокадное 

кольцо» 

5-8 25.01 – 29.01. Классные 

руководители 

Ко Дню святого Валентина 

«Письма любви» (написание  

писем ) 

5-9 7.02-14.02  вожатая 

Акция «Подари книгу школьной 

библиотеке» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Мероприятия месячника военно-

патриотического воспитания: 

 

 

 

 

Вожатая,  

классные 
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 - участие в акции «200 минут 

чтения: Сталинграду 

посвящается» 

- тематические классные часы 

«Солдат нашей семьи»»,  

- акция «Ветеран живет рядом», 

 - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг  за 

пределами Отечества» 

- конкурсы творческих работ 

рисунки «Если мы войну 

забудем, вновь придёт война» 

5-9 

 

 

5-9 

 

8 

 

5-9 

 

 

5-7 

02.02. 

 

 

 

17.02 – 23.02.  

февраль 

 

15.02. 

 

 

3 неделя февраля 

руководители, 

учителя физкультуры, 

учителя литературы 

Создание проектов «Знаменитые 

выпускники нашей школы» 

5-9 февраль-март Классные 

руководители 

Конкурс видеороликов Школа 

глазами выпускников» 

9 февраль-май Классные 

руководители, 

вожатая 

Мероприятия ко Дню 8 марта: 

- концерт «Прекрасным дамам 

посвящается», 

- ярмарка семейного творчества, 

- тематические классные часы 

 

 

5-9 

5-9 

5-9 

 

 

1 неделя марта 

1 неделя марта 

март 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Фотоконкурс «Милосердие в 

наших руках» 

5-9 март Вожатая  

Конкурс буклетов ко Дню птиц 5-8 2 неделя марта Вожатая  

Конкурсная программа 

«Молодые дарования» 

5-9 3 неделя марта Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 

Викторина «Что я знаю об 

истории школы» 

7-8 март Вожатая, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 

5-9 18.03. Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Мои родители 

учились в этой школе» 

5-9 апрель классные 

руководители 

К 110-летию образования СССР: 

 - 

5-9   

Мероприятия ко Дню 

космонавтики: 

- конкурс творческих работ 

«Таинственный космос», 

- тематические классные часы 

 

 

 

5-6 

5-9 

 

 

 

2 неделя апреля 

1-2 неделя апреля 

Вожатая, классные 

руководители 

Акция «Мой школьный двор» 5-9 Апрель Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню Победы: 

- уроки Мужества, 

- Почетный караул у доски 

В.Басарабу, 

- участие в акции «Бессмертный 

полк», 

- фестиваль патриотической 

песни «Журавли над Россией», 

 

5-9 

 

5 

10 

 

5-6 

 

 

1-2 неделя мая 

 

09.05. 

09.05. 

 

1-2 неделя мая 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, 

учителя литературы 
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- конкурс чтецов «Война, война, 

святая проза…» 

- проект «Окна России» 

5-9 

 

5-9 

1-2 неделя мая 

 

1-2 неделя мая 

Слет ударников и отличников 5-9 4 неделя мая Заместители 

директора по УВР и 

ВР, вожатая 

 

Школьные и социальные медиа 

 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах  газеты 

«Самолет «Н-19» 

5-9 В течение года Редактор школьной 

газеты, классные 

руководители 

Видео- и фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выставка книг в медиатеке, 

посвящённые памятным датам 

5-9 25.01 – 23.02 библиотекарь 

Создание страницы  «Юбилей 

школы» на школьном сайте, 

постоянное освещение 

юбилейных мероприятий. 

5-9 февраль-май Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 

Освещение юбилейных 

мероприятий в СМИ 

5-9 февраль-май Редактор школьной 

газеты 

Беседа-презентация: «Наша 

школа: прошлое, настоящее, 

будущее» 

5-9 февраль-май библиотекарь 

Виртуальная выставка  на 

школьном сайте «По волнам 

нашей памяти» 

5-9 февраль-май библиотекарь, 

ответственный за 

школьный сайт  

Буклеты-путеводители «Школе 

№19- 55 лет; большая перемена», 

«О библиотеке» 

5-9 февраль-май библиотекарь 

К 100- летию образования СССР: 

- книжно-иллюстративная 

выставка для детей «Лучшие 

советские книги для детей», 

виртуальная выставка на 

школьном сайте; 

 - Виртуальный 

рекомендательный список на  

школьном сайте Для 

коллективного просмотра в семье 

«Лучшие  советские  

художественные и 

мультипликационные фильмы 

для детей» 

 

5 - 9 февраль-май библиотекарь 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

Акция «Спеши делать добро» 5-9 сентябрь Вожатая, 

классные 

руководители 

Акция «Старость в радость» 5-9 октябрь вожатая, 

классные 

руководители 

Акция «Кормушка» 5-9 ноябрь Вожатая, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Вожатая, 

классные 

руководители 

Рейды «Дети идут в школу» 5-9 1 раз в четверть Руководитель 

ЮИДД 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение мероприятий в 

культурно-досуговых 

центрах г.Новоалтайска 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение театров, музеев, 

выставочных залов и т.д. в 

г.Барнауле 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Вожатая, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

классов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 Октябрь,  

апрель 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

территории школы 

8 июнь Заместитель 

директора по АХР 

Праздничное украшение 

кабинетов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 


