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1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОБУ СОШ с. 

Покрово-Березовка ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― АООП) 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерной АООП. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), имеющими государственную 

аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена сетевая 

форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

В основу разработки АООП для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

заложены дифференцированный и деятельностный    подход     . 

       Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с интеллектуальной 

недостаточностью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с интеллектуальной недостаточностью. 

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

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью реализация деятельностного подхода    обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению  
нового опыта деятельности и поведения; 

  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

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

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью положены 

следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 



— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» 

с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 
 

Структура АООП обучающихся с интеллектуальной недостаточностью включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

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

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

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью АООП 

образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с интеллектуальной недостаточностью. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации АООП МОБУСОШ с. Покрово-Берёзовка. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 



Обучающийся с интеллектуальной недостаточностью  получает образование по АООП, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

2. Целевой раздел 
2.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью — 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОБУСОШ с. Покрово-

Берёзовка АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

— овладение обучающимися с интеллектуальной недостаточностью 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 интеллектуальной недостаточностью с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

АООП образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью создается с учетом 

их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с интеллектуальной недостаточностью в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 30% от общего 

объема АООП. 

Срок реализации АООП для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью составляет 

13 лет. 

В реализации АООП выделено три этапа: 

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

II этап ― 5-9 классы;  

III этап ― 10-12 классы. 

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

недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком- 

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

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

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 

внеурочное время; 

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



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

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой 

подготовкой и социализацией обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, которые 

необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью 

Интеллектуальная недостаточность или умственная отсталость – это состояние задержки или 

неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, 

возникающих в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть 

когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей Понятие «умственной отсталости» по 

степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень 

выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных 

факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

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

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.  

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 

отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью, хотя и происходит на дефектной 

основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

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

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с интеллектуальной недостаточностью 

обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и 

торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

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

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития 

ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно- двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

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

затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью 

темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наи- более нарушенным является мышление, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руково- дствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие 

реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с интеллектуальной недостаточностью 

отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и 



восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с интеллектуальной 

недостаточностью в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

интеллектуальной недостатоностью. Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью обнаруживается в 

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

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

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

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

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

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло- 

гического) у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в большей степени недоразвито 

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

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов 

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

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллек- туальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени 

скорригировать недос- татки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

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

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя- заны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

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

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью проявляются не столько в трудностях получения 

и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

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

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

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

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика  

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с интеллектуальной недостаточностью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

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

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

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 



организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра- жение. 

Представлениям детей с интеллектуальной недостаточностью свойственна 

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

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

процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

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

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с интеллектуальной недостаточностью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

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

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

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло- жные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой интеллектуальной недостаточностью как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении 

заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

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

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений 

пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в 

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

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

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с интеллектуальной недостаточностью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

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

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с интеллектуальной недостаточностью оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

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

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

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

виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической 

и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конс- труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 



старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость 

и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 

сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

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

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

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

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

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

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано- мального и 

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

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 

зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно- 

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, 

тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающи- хся с 

интеллектуальной недостаточностью проявляется не только в качественных и количественных 

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

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

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

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 

этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с интеллектуальной недостаточностью позволяют выделить образовательные 

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

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

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение 

круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

помощи средствами образования; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;  

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся

условий  учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды 



с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и 

корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с интеллектуальной недостаточностью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

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

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- личностные 

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

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра- вственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

10) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

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



Предметные результаты обучающихся с интеллектуальной недостаточностью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и  

достаточный. 

 Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 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) МОБУСОШ с. Покрово-Берёзовка может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
-знание отличительных грамматических признаков основных  частей  

слова; 

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

-образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматических разрядах 

слов; 

-различение изученных частей речи по вопросу и значению; 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 учителя; 

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

учителя); 

-нахождение в тексте однородных членов предложения; 

-различение предложений, разных по интонации; 

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

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

и основной мысли; 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

-оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

-письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

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

элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

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 учителя; 

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

руководством учителя); 

-пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

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

предложенную тему и т. д.; 

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



4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

-составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение предложений (с 

помощью учителя) различных по цели высказывания; 

-отбор  фактического материала, необходимого раскрытия темы    текста; 

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

учителя); 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

-оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

-письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

-письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств 

(55-60 слов). 

 

Чтение 

Минимальный уровень: 
-правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством учителя); 

-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

-участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

-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 

учителя; 

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

-заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

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

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

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

орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); определение 

темы художественного произведения; 

-определение основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное деление на части 

несложного по структуре и содержанию текста; 

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

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 

учителя); 

-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 взрослого); 

-самостоятельное чтение художественной литературы; 

-знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Математика 

 



Минимальный уровень: 

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

использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

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

равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение 

переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

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

двумя мерами; 

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

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; решение 

составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

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

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: 

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

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

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; знание названия 

компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

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

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

знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

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

и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение 

переместительного свойство сложения и умножения; 

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

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

чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами 

(с полным набором знаков в мелких мерах; 

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

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

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

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

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 



вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Информатика (VII-IX классы) Минимальный уровень: 

-представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных                 

устройствах и их назначении; 

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

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

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

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

их назначении; 

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

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

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

-пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

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

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

необходимой информации; 

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

инструментов ИКТ. 

Биология 

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 в объеме программы; 

-выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

-описание особенностей состояния своего организма; 

-знание названий специализации врачей; 

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

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

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

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

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 педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

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

ситуациях. 

 



География: 

Минимальный уровень: 

-представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

-владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; 

-определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

-умение описывать географический объект по карте; 

-выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

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

-использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

-применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации; 

-ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

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. 

 

Основы социальной жизни 

 

Минимальный уровень: 

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

относящихся к различным группам; 

-понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

-приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

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

-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 педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

-знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

-совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

-первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

-представления о различных видах средств связи; 

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

медицинских учреждениях); 

-знание названий организаций социальной направленности и их назначения;  

Достаточный уровень: 

-знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

-составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

-самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

-самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

-соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

-соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

-представления о морально-этических нормах поведения; 

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

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



-пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

-знание основных статей семейного бюджета; 

-коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

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

различные организации социального назначения; 

 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

-знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых основных 

фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

политиков, 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 учителя; 

-нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

-объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.  

Достаточный уровень: 

-знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий   отечественной 

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. 

 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

-знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

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

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

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

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

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

условий и времени года; 

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



гибкость, 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 учителя); 

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

учебной деятельности; 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

-участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

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

-оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; применение 

спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

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

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

-выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 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 подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя); 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

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

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 учителя); 

-ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

-пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная 

ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

-правильное  размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 

Профильный труд: 

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 учителя) 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 и др.); 

-представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

-владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

-чтение (с помощью учителя) 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 и др.); 

- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

-понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

-выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

-организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

-осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности своих  

товарищей 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 учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно- художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельности; 

-экономное расходование материалов; 

-планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

-знание оптимальныхи 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. 
 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо- 

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу- ченные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью 

планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

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

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; 

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



предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в овладении АООП 

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

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических 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 интеллектуальной 

недостаточностью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные  результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

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

основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обу- чающимися с интеллектуальной недостаточностью АООП 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, МОБУ СОШ с. Покрово-Березовка 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающегося. 



Программа оценки включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (см. Таблица) 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение 

навыками 

коммуникации    и принятыми  ритуалами социального взаимодействия   (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий 

сформированность  навыков 

коммуникации     

со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с 
взрослыми 

способность применять 

адекватные способ 

поведения в 

разных ситуациях 

способность 
помощью 

обращаться за 

 
 

сформированность навыков  

коммуникации со сверстниками 

способность  инициировать и поддерживать коммуникацию со 
сверстниками 

способность применят 
адекватные способы 
поведения в разных 
ситуациях 

способность 
помощью 

обращаться за 

владение  средствами способность использовать 

 коммуникации разнообразные средства
 коммуникации 
согласно ситуации 

адекватность применения ритуалов

 социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить  ритуалы социального 

взаимодействия согласно 
ситуации 

 

 

 

 

 

 
Развитие 

мотивационного 

компонента у 

обучающегося 

(формирование 

интереса, 

мотивации к  

учению, способам 

  

 оцен

ки результатов) 

 

 

сформированность усидчивости и 

интереса 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение на 

уроке 

Способность проявлять 

неподдельный интерес к 

учебной деятельности 

(осуществлять плавный переход 

от игровой к 

учебной ведущей деятельности) 

 

 

 

 

сформированность навыков  

личностной оценки  своих 

достижений 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение на 

уроке, давать ему оценку 

Способность оценить свои 
силы (могу, не могу) 

Способность принимать помощь 

Способность адекватно 
воспринимать  оценку 

окружающих 

Способность к формированию  

социально- приемлемых 

установок 

и ценностных ориентиров 

 

 

 

 

Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со 
взрослыми 



 

Социализация 

(комплексный 

критерий) 

 

 

Коммуникация (общение) 

Способность обращаться
 за 
помощью 

Способность инициировать
 и 
Поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

Способность применять 

адекватные способы поведения 

в 
разных ситуациях 

Способность использовать 

различные способы 

коммуникации 

согласно ситуации 

 
 

Санитарно- гигиенические 

требования (навыки 

самообслуживания) 

Способность пользоваться 

средствами личной  гигиены, 

содержать в порядке 

помещение, личные вещи 

Способность соблюдать режим 
дня, следовать расписанию 

Самоактуализация «Я» личности Способность к саморазвитию 

Способность к рефлексии 
своего 
поведения, речи, поступков 

 

3) систему бальной оценки результатов (см. таблицу): 

 

№ п/п Балл Характеристика продвижений 

1 0 баллов (1-2 балла по критерию) Нет продвижения 

2 1 балл (1-2 балла по критерию) Минимальное продвижение 

3 2 балла (1-2 балла по критерию) Среднее продвижение 

4 3 балла (1-2 балла по критерию) Значительное продвижение 

 

4) результаты оценки личностных и результатов (журнал итоговых достижений учащегося). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

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

применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот 

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

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

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в I-м классах, а также в течение первого полугодия II-го класса целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

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

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью 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 ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с интеллектуальной недостаточностью необходимо, чтобы балльная оценка 



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

планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «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. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 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). 

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). 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении АООП. 

- «удовлетворительно» (зачёт), 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 компетен- ций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

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

жизни; 

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

МОБУСОШ с. Покрово-Берёзовка самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де- 

ятельность 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 МОБУСОШ с. Покрово-Берёзовка осуществляется в ходе ее 

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

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации АООП ОО; особенностей контингента обучающихся. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижения 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 



- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

- контрольное 

списывание 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктант; 

-тестовые задания; 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости; 

- графическая 

работа; 

изложение; 

-доклад; 

-творческая работа 

- участие в 

выставках, 

соревнованиях, 

конкурсах; 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

-творческий отчет 

 

3. Содержательный раздел. 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников интеллектуальной 

недостаточностью. 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 

внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога 

и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

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

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью, которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью определяется на момент завершения обучения 

школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

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

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

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

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

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 



В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с интеллектуальной недостаточностью к дальнейшей 

трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с интеллектуальной недостаточностью базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

V-IX классы 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости 

за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

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

вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия: 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. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов. 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

 
Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Технология Профильный труд 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 



 

 

Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Искусство Музыка 
Изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

Целостный, ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Естествознание Природоведение 

 

Самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Технология Профильный труд 

Математика Математика 

 

 

Понимание личной ответственности 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 
социальной жизни 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Естествознание Природоведение 

Коммуникативные учебные действия 

 

 

 

Вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Технология Ручной труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Технология Профильный труд 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

 

Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Искусство Музыка 
Изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 



Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

Целостный, ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Естествознание Природоведение 

Самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Технология Профильный труд 

Математика Математика 

 

Понимание личной ответственности 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 
социальной жизни 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Естествознание Природоведение 

Коммуникативные учебные действия 

  Изобразительное 
искусство 

 

 

 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 
 
 
 
 
 
Обращаться за помощью и принимать помощь 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 



 

 

 

Сотрудничать со взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Искусство Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

 

 

Доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Естествознание Природоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 
 
 
 
 
 
Обращаться за помощью и принимать помощь 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Изобразительное 

искусство 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

 

 

Сотрудничать со взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Искусство Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 



 

 

 

Доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Искусство Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Технология Профильный труд 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Естествознание Природоведение 

Регулятивные учебные действия 

Входить и выходить из учебного помещения со 
звонком 

Язык и речевая 

практика 

 
 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

 

Физическая 

культура 

 

Технология 

Человек и общество 

Русский язык 

Чтение 

 
 

Природоведение 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

 

Профильный труд 

 

Основы 

социальной жизни 

ориентироваться в пространстве класса 
(зала, учебного класса) 

Пользоваться учебной мебелью 

Адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

Работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов 

Передвигаться по школе, находить свой 
класс, другие необходимые помещения 

Естествознание Природоведение 

Познавательные учебные действия 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Природоведение 



Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Изобразительное 

ориентироваться в пространстве класса 
(зала, учебного класса) 

  

Пользоваться учебной мебелью 

Адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

Работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов 

Передвигаться по школе, находить свой 
класс, другие необходимые помещения 

Естествознание Природоведение 

Познавательные учебные действия 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Природоведение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Изобразительное 

 

 



  искусство 

Пользоваться знаками, символами, предметами 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и общество Основы 
социальной жизни 

Естествознание Природоведение 

Писать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Математика Математика 

Выполнять арифметические действия Математика Математика 

Наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Искусство Изобразительное 
искусство 

 

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 следующую систему оценки: 

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

выполнения вместе с учителем; 

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

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

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

способен выполнить его самостоятельно; 

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

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

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

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обуче- ния. В соответствии с требованиями 

Стандарта обучающихся с интеллектуальной недостаточностью МОБУ СОШ с. Покрово-Березовка 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Пояснительная записка. 
 

 Программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015г. №4/15) 

 Русский язык как учебный предмет является одним из ведущих, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обуславливает его специфику. Всезнания обучающихся, получаемые 

ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

 Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально дифференцированного к ним подхода. Поэтому 

вцелях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-

игровойматериал,коррекционноразвивающиеигрыиупражнения,направленныенаповышениеинтеллект

уальногоуровня обучающихся. 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи обучения русскому языку в 8 классе: 

— 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; 

— 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. 

В основу программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной отсталостью 

положены следующие принципы. 

Обще дидактические принципы: 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- систематичности и последовательности; 

- прочности; 

- научности; 
- доступности; 

- связи теории с практикой. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- динамичность восприятия; 

- продуктивной обработки информации; 

- развития и коррекции высших психических функций; 

- мотивации к учению–      создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 

эффективность работы класса, ученика. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие фонетико-фонематических представлений; 

- формирование умения работать пословесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие высших психических функций; 

- развитие речи, владение техникой речи; 



- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностноориентированные; технологии разноуровневого и дифференцированного подхода. 

Методы обучения русскому языку: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой), наглядный (наблюдение, демонстрация, просмотр), практический (упражнения), частично-

поисковый, метод самостоятельной обработки информации, задания по степени нарастающей 

трудности, специальные коррекционные упражнения; поощрения. 

Виды работы обучающихся: 

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются: словарная 

работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в словах, выполнить звуковой анализ 

слов и составить схемы предложений, поставить ударение, разделить слова на слоги и для переноса, 

подчеркнуть слова с определенной орфограммой), запись составленных предложений,

 дополнение предложений, восстановление нарушенного порядка слов

 впредложении, разнообразные  

виды диктантов: зрительный, слуховой, объяснительный, предупредительный, письмо по 

памяти. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Русский язык как учебный предмет является одним из основных предметов в специальной 

(коррекционной) школе, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Он служит базой для общения и изучения других школьных дисциплин, средством 

развития высших психических функций, воображения, познавательных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении письма во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

Уроки русского языка носят коммуникативно-речевую направленность. В процессе изучения 

грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и письменная речь, формируются 

практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. 

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. 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) и др. 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. Изучение 

предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. В процессе 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. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, 

позволяющую обучающимся старших классов овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 

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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных уровнях обучения, логикой межпредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся. Содержание программы имеет практическую 

направленность. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 



Основные направления коррекционной работы: 

 обогащение и активизация словаря; 

 развитие фонетико-фонематического слуха; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

3. Описаниеместаучебногопредметавучебномплане. 
 

Учебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Языкиречеваяпрактика»иотносится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Курсрусскогоязыкав8классерассчитанна170 ч.(34учебныенедели)исоставляет5ч.внеделю. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Метапредметные отражают: 

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
Предметные: 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 



• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

•использовать орфографические словари.  

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, доклады, доверенности и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Основные требования к умениям учащихся 

 Минимальный уровень 



        • списывать текст целыми словами и словосочетаниями   

        • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов) 

       • делить текст на предложения; 

       • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

        • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после 

предварительной отработки каждой части (до       60 слов); 

       • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоятельно) 

       • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и 

вопрос с помощью опорных таблиц; 

       • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно 

       • пользоваться школьным орфографическим словарем 

Достаточный уровень 

       • списывать текст целыми словами; 

       • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя;  

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя 

5. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

1.Предложение. Текст. 

Повторение. Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а, но в простом предложении. 

Составление предложений с опорой на данные однородные члены предложения.  

Сложное предложение. Знаки препинания. Составление сложных предложений с опорой на рисунки, 

схему предложения, предложенную ситуацию.  

Обращение. Знаки препинания.  

 2. Слово. Текст. 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи, их дифференциация. Разбор слов по составу. 

Правописание корней и приставок. Их систематизация. 

Сложные слова с соединительной гласной и без соединительных гласных. Образование разных слов с 

помощью одних и тех же приставок и суффиксов. 

Текст. Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи предложений в тексте. 

Составление плана к тексту. 

 3. Части речи. 

Существительное. Значение существительного в речи. Существительные, близкие по значению, 

использование их в словосочетаниях, предложениях.  

Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, склонение) с опорой 

на таблицу.  

Правописание безударных падежных окончаний существительных в единственном числе.  

Склонение существительных во множественном числе. 

Составление словосочетаний с существительными во множественном числе. Распространение 

предложений однородными членами, выраженными существительными во множественном числе. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Прилагательные, близкие по значению. 

Согласование   прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  Правописание падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе.  

Склонение прилагательных во множественном числе. Проверка безударных окончаний 

прилагательных с помощью вопроса. 

Текст. Анализ текста. Коллективный подбор примеров для подкрепления основной мысли текста. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Использование местоимений как средства связи 

предложений в тексте. Замена местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с 

ними в рядом стоящих предложениях.  

Лицо и число местоимений.  

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа.  

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений в тексте. 



Глагол. Значение глаголов в речи. Глаголы, близкие по значению, их использование в предложениях. 

Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по временам и числам.  

Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2, и 3-е лицо глаголов единственного и 

множественного числа. Списывание текста с изменением лица местоимения и глагола в 

предложениях. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной формы глагола (ться, 

тся).  

Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам. 

Наречие. Значение наречий в речи. Признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? когда? 

куда? откуда? 

Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных (веселый - весело). 

Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). Распространение предложений 

наречиями. 

Употребление наречий для связи предложений в тексте и частей текста между собой. 

 4. Предложение. Текст. 

Простое предложение с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Составление сложных предложений с опорой 

на фрагменты предложений, включающих союзы  и, а, но. 

Сравнение простых и сложных предложений. 

Нахождение простых и сложных предложений в тексте. 

Нераспространенные простые и сложные предложения. Распространение их в тексте.  

 5. Повторение пройденного материала за год. Состав слова. Существительное. 

Прилагательное. Местоимение. Глагол. Наречие. Предложение. 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

8 класс (170 часов) 

№ п/п Раздел 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1. Повторение изученного в 5-7 классах. Предложение. Текст. (12 ч.) 

1. Простые и сложные предложения. 1 

2. Составление сложных предложений. 1 

3. Однородные члены предложения. Выделение однородных членов из 

предложения. 

1 

4. Использование однородных членов в предложении. 1 

5. Обращение. Знаки препинания при обращении. 1 

6. Использование обращений в предложениях. 1 

7. Р.Р. Изложение по плану. 1 

8. Работа над ошибками. 1 

9. Предложение. Закрепление знаний. 1 

10 Контрольное списывание. 1 

11. Контрольные вопросы и задания по теме «Предложение» 1 

12. Входная контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 1 

2. Слово. Текст (23 ч.) 

13. Корень. Однокоренные слова. 1 

14. Приставка, суффикс, окончание. 1 



15. Разбор слова по составу. 1 

16. Проверка орфограмм в корне. 1 

17. Р.Р. Изложение «Воронёнок Карлуха» 1 

18. Работа над ошибками. 1 

19. Нахождение орфограмм в корне и их проверка. 1 

20. Правописание приставок. 1 

21. Орфограммы в корне и приставке. 1 

22. РР. Сочинение по опорным картинкам (упр. 40). 1 

23. Текст. Составление плана текста. 1 

24. Сложные слова с соединительными гласными о, е. 1 

25. Сложные слова без соединительной гласной. 1 

26. Сложные слова с соединительной  гласной и без нее. 1 

27. Состав слова. Закрепление знаний. 1 

28. Р.Р. Изложение по данному плану (упр. 59) 1 

29. Работа над ошибками. 1 

30. Р.Р. Сочинение по картине И.В. Шевандроновой «В сельской библиотеке». 1 

31. Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

32. Состав слова. Закрепление знаний. 1 

33. Контрольные вопросы и задания по теме «Состав слова». 1 

34. Диктант по теме «Состав слова» 1 

35. Работа над ошибками. 1 

3. Части речи. Имя существительное. Текст (26 ч.) 

36. Различение частей речи. 1 

37. Значение существительных в речи. 1 

38. Существительные, близкие по значению. 1 

39. Род, число и падеж существительных. 1 

40. Определение склонения существительных. 1 



41. Ударные и безударные окончания существительных. 1 

42. Правописание падежных окончаний существительных 1-го склонения. 1 

43. Правописание падежных окончаний существительных 1-го склонения. 1 

44. Правописание падежных окончаний существительных 2-го склонения. 1 

45. Правописание падежных окончаний существительных 2-го склонения. 1 

46. Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 1 

47. Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 1 

48. Правописание падежных окончаний существительных в единственном числе. 1 

49. Изменение по падежам существительных во множественном числе. 1 

50. Постановка падежных вопросов к существительным во множественном числе. 1 

51. Падежные окончания существительных во множественном числе. 1 

52. Ударные и безударные падежные окончания существительных во 

множественном числе. 
1 

53. Правописание падежных окончаний существительных во множественном 

числе. 
1 

54. Окончания родительного падежа существительных во множественном числе. 1 

55. Р.Р. Изложение по вопросам. 1 

56. Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

57. Склонение существительных Закрепление знаний. 1 

58. Существительное. Закрепление знаний. 1 

59. Контрольные вопросы и задания по теме «Имя существительное» 1 

60. Диктант по теме «Имя существительное» 1 

61. Работа над ошибками. Тест по теме «Имя существительное» 1 

4. Части речи. Имя прилагательное (21 ч.) 

62. Значение прилагательных в речи. 1 

63. Прилагательные, близкие по значению. 1 



64. Словосочетания с прилагательными. 1 

65. Род и число прилагательных. 1 

66. Изменение окончаний прилагательных по вопросам. 1 

67. Постановка вопросов к прилагательным. 1 

68. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 1 

69. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 1 

70. Текст. Подбор примеров для подкрепления основной мысли текста. 1 

71. Выделение словосочетаний с прилагательными во множественном числе. 1 

72. Изменение прилагательных во множественном числе по падежам. 1 

73. Постановка вопросов к прилагательным во множественном числе. 1 

74. Правописание падежных окончаний прилагательных во множественном числе. 1 

75. Правописание падежных окончаний прилагательных во множественном числе. 1 

76. Р.Р. Изложение по вопросам. 1 

77. Работа над ошибками. Словарный диктант. 1 

78. Склонение прилагательных. Закрепление знаний. 1 

79. Прилагательное. Закрепление знаний.  1 

80. Контрольные вопросы по теме «Глагол». Тест по теме «Имя прилагательное» 1 

81. Диктант по теме ««Имя прилагательное» 1 

82. Работа над ошибками. 1 

5. Части речи. Местоимение (22 ч.) 

83. Значение местоимений в речи. 1 

84. Различение местоимений по лицам и числам. 1 

85. Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица единственного числа. 1 

86. Склонение местоимения 1-го лица единственного числа. 1 



87. Наблюдение за склонением местоимения 1-го лица множественного числа. 1 

88. Склонение местоимения 1-го лица множественного числа. 1 

89. Склонение местоимений 1-го лица единственного и  множественного числа. 1 

90. Наблюдение за склонением местоимения 2-го лица единственного числа. 1 

91. Склонение местоимения 2-го лица единственного числа. 1 

92. Наблюдение за склонением местоимения 2-го лица множественного числа. 1 

93. Склонение местоимения 2-го лица множественного числа. 1 

94. Склонение местоимений 2-го лица единственного и  множественного числа. 1 

95. Наблюдение за склонением местоимений 3-го лица единственного числа. 1 

96. Склонение местоимений 3-го лица единственного числа. 1 

97. Наблюдение за склонением местоимения 3-го лица множественного числа. 1 

98. Склонение местоимения 3-го лица множественного числа. 1 

99. Склонение местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 1 

100. Местоимение. Закрепление знаний. Словарный диктант. 1 

101 Местоимение. Закрепление знаний. 1 

102. Контрольные вопросы и задания по теме «Местоимение» 1 

103. Диктант по теме «Части речи. Местоимение» 1 

104. Работа над ошибками. Тест «Местоимение» 1 

6. Части речи. Глагол (24 ч.) 

105. Значение глаголов в речи. 1 

106. Глаголы, близкие по значению. 1 

107 Частица не с глаголами. 1 

108. Неопределенная форма глагола. 1 

109. Изменение глаголов по временам  и числам. 1 



110. Изменение глаголов по временам  и числам. 1 

111. Знакомство с глаголами 1-го лица. 1 

112. Постановка вопросов к глаголам 1-го лица. 1 

113. Употребление глаголов в 1-м лице единственного и множественного числа. 1 

114. Знакомство с глаголами 2-го лица. 1 

115. Постановка вопросов к глаголам 2-го лица. 1 

116. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 1 

117. Употребление глаголов во 2-м лице единственного и множественного числа. 1 

118. Знакомство с глаголами 3-го лица. 1 

119. Постановка вопросов к глаголам 3-го лица. 1 

120. Употребление глаголов в 3-м лице единственного и множественного числа. 1 

121. Правописание глаголов, которые заканчиваются на –тся и –ться. 1 

122. Различение глаголов по лицам и числам. 1 

123. Различение глаголов по лицам и числам. 1 

124. Контрольное списывание. 1 

125. Глагол. Закрепление знаний. 1 

126. Контрольные вопросы и задания по теме «Глагол». 1 

127. Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

128. Работа над ошибками. Тест по теме «Глагол» 1 

7. Части речи. Наречие (15 ч.) 

129. Наречие как часть речи. 1 

130. Наречие – неизменяемая часть речи. 1 

131. Значение наречий в речи. 1 

132. Образование наречий от прилагательных. 1 



133. Наречия, противоположные и близкие по значению. 1 

134. Наречия, отвечающие на вопрос как? 1 

135. Наречия, отвечающие на вопрос где? 1 

136. Наречия, отвечающие на вопрос когда? 1 

137. Наречия, отвечающие на вопрос куда? Откуда? 1 

138. Постановка вопросов к наречиям. 1 

139. Подбор наречий с опорой на вопросы. 1 

140. Наречие. Закрепление знаний. Словарный диктант. 1 

141. Контрольные вопросы и задания по теме «Наречие». 1 

142. Диктант по теме «Наречие» 1 

143 Работа над ошибками. 1 

8. Предложение. Текст (12 ч.) 

144. Простое предложение с однородными членами.  1 

145. Распространение предложений однородными членами. 1 

146. Сложное предложение без союзов. 1 

147. Сложные предложения с союзами и, а, но.  1 

148. Составление сложных предложений с союзами и, а, но. 1 

149. Сравнение простых и сложных предложений.  1 

150. Распространение простых и сложных предложений. 1 

151. Распространение простых и сложных предложений. 1 

152. Предложение. Закрепление знаний. 1 

153. Контрольные вопросы и задания по теме «Предложение». 1 

154. Контрольный диктант по теме «Предложение».. 1 

155. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

9. Повторение изученного за год (15 ч.) 



156. Состав слова. 1 

157. Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

158. Правописание падежных окончаний имен существительных. 1 

159. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 1 

160. Правописание личных  местоимений. 1 

161. Правописание личных окончаний глаголов настоящего и будущего времени. 1 

162. Простые предложения. 1 

163. Сложные предложения. 1 

164. Составление сложных предложений по схемам. 1 

165. Упражнения на повторение. 1 

166. Упражнения на повторение. 1 

167. РР. Изложение. 1 

168. Систематизация знаний учащихся. Повторение. 1 

169. Итоговый контрольный диктант за год. 1 

170. Систематизация знаний учащихся. Подведение итогов за год. 1 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Учебник 8 класс – Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. Русский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. – М.: Просвещение, 2021 г.; 

2. Технические средства обучения: магнитная классная доска, мультимедийный проектор, компьютер, 

экран. 

3. Печатные пособия: наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по отдельным 

темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями). 

 

ЧТЕНИЕ 

1. Пояснительная записка 

Программа предмета «Чтение» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15). 

Изучение чтению в основной школе имеет своей целью 

развитие                       коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 



Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой             

основе грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для   

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

— 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. 

Задачи учебного предмета: 

Образовательные: 

1) научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

2) повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

3) научить пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Коррекционно-развивающие: 
1) выявить особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обучении чтению и развитию речи; 

2) осуществить индивидуально ориентированную педагогическую помощь в обучении чтению и 

развитию речи обучающимся с умственной отсталостью с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

Воспитательные: 

1) формировать нравственные качества обучающихся, читательскую самостоятельность и культуру. 

Задачи социализации: 

1) овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Ведущими методами и приёмами обучения чтению являются: беседа, рассказ, работа с 

учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими методами используются 

и другие: экскурсии, демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и различия, выделение 

существенных признаков, классификация и дифференциация, установление причинно - следственных 

связей между понятиями, самостоятельная работа и др. Использование наглядных пособий, 

дидактических игр, занимательных упражнений необходимо для пробуждения у обучающихся 

интереса к чтению. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

На уроках чтения в 8 классе у учащихся продолжается формирование техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности, на основе понимания читаемого материала. Это связано с 

тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. 

Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 

чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с 

ними требуется большая методическая вариативность. Умственно отсталые школьники трудно 

воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный 

даже в упрощённом варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи 

того или иного факта, поступка героя. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи и 

мышлению учащихся. Они 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 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Курс в 8 классе рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели) и составляет 4 ч. в неделю. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

В результате изучения чтения в 8 классе обучающийся должен  

 

знать/понять 

знать наизусть 8 – 10 стихотворений (объем 12 строк); 

биографии писателей и их творчество; 

литературные жанры: стихотворение, былины, сказки, рассказы, устное народное творчество; 

 

уметь 

читать вслух правильно, бегло, целым словом трудные по структуре слова в соответствии с 

нормами орфоэпического произношения; 

читать про себя доступные по содержанию отрывки из произведений и пересказывать их; 

определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (нравится – не 

нравится, почему); 

пересказывать прочитанный текст с опорой на план и выделенную авторскую лексику; 

выделять незнакомые слова и давать им объяснение (с помощью словаря). 

Личностные результаты: 

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

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

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 



 

 

5. Содержание учебного предмета «Чтение» 

 

Устное народное творчество  

Иметь представление о том, что такое устное народное творчество, о жанрах УНТ (сказка, 

пословица, поговорка, баллада, былина). Уметь отличать литературную сказку от народной, 

авторскую балладу от народной. Знать основных героев русских былин и распространенные 

пословицы и поговорки. Уметь выразительно читать целыми словами, понимать прочитанное, 

отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать русские народные сказки, уметь 

определять главную мысль произведения, уметь выражать впечатление от прочитанного и 

характеризовать героев произведений, уметь самостоятельно выполнять задание по карточке 

по тексту сказки, былины. 

Произведения русских писателей XIX века  

Иметь представление о морально-этических и нравственных ценностях, которые утверждает 

русская литература XIX века, о вкладе русских писателей в мировую художественную 

литературу и культуру. Знать основные сведения о жизни А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтов, 

И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, познакомиться с 

художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и отрывками из 

произведений этих писателей. Иметь представление о рассказе, повести, басне, стихотворении. 

Уметь выразительно читать целыми словами прозаический и стихотворный текст, понимать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать собственные вопросы по содержанию, 

уметь определять главную мысль и позицию (настроение, чувства) автора, выражать 

собственное впечатление от прочитанного, уметь составлять характеристику героев с помощью 

учителя, самостоятельно определять основные черты характера персонажа, обосновывать свое 

отношение к нему. Уметь составлять план текста (коллективно, с помощью учителя), план 

рассказа о герое произведения. Иметь представление об основных средствах художественной 

выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Уметь 

пересказать прозаический текст – сжато или подробно. Продолжить осваивать устное 

словесное рисование (описание места событий, помещения, предмета, героя, животного) с 

опорой на текст произведения. Научиться строить небольшое рассуждение – по заданному 

началу (на тему дружбы, любви, милосердия) на основе прочитанного и с опорой на личный 

жизненный опыт. Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике с текстом произведения. 

Уметь составить небольшой кроссворд, викторину, тест по произведениям и биографии 

писателя. Заучивание наизусть стихотворных произведений. 

 

Произведения русских писателей первой половины XX века 

 Иметь представление о гуманистических идеалах русской литературы первой половины XX 

 века. Знать основные события жизни А.П.Чехова, В.Г.Короленко, А.М.Горького. 

Познакомиться с небольшими статьями о жизни А.Н.Толстого, С.Есенина, А.Платонова, 

Н.Заболоцкого, определить основные темы их творчества. Уметь выражать свое мнение о 

писателе как о человеке. Познакомиться с художественными (стихотворными и 

прозаическими) произведениями и отрывками из произведений этих писателей. Уметь 

отличать сказку от рассказа. Выразительное, осознанное чтение стихотворного и 

прозаического текста. Уметь задавать свои вопросы по тексту и отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников. Уметь определять главную мысль текста, характеризовать героев 

произведений (с помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных выражений и слов. 

Уметь составлять план эпизода и пересказывать по нему текст, пересказывать от другого лица. 

Иметь представление о юморе, уметь определять юмористические моменты в произведениях. 

Научиться самостоятельно, строить небольшое устное рассуждение на тему мужества, 

верности, человеколюбия, дружбы. Продолжать осваивать устное словесное рисование 

(описание человека, природы). Уметь самостоятельно выполнить задание на карточке по 



тексту, сделать вывод о герое, поступке героя, о событии в жизни героя. Иметь представление 

об основных средствах художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в 

переносном значении), сравнении. Заучивание наизусть стихотворных произведений, 

небольшого прозаического текста. Уметь проанализировать чтение и ответ одноклассника – по 

плану (с помощью учителя), прокомментировать собственное выразительное чтение – по 

плану. 

Произведения русских писателей второй половины XX века  

 Познакомиться с краткими статьями о жизни К. Г. Паустовского, Р. И. Фраермана, Л. А. 

Кассиля, А. Т. Твардовского, В. М. Шукшина, В. П. Астафьева, Р. П. Погодина, А. А. Суркова, 

определить основные темы их творчества. Иметь представление о разнообразии тем и образов 

русской литературы второй половины XX века, познакомиться с произведениями писателей. 

Выразительное, осознанное чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь составить 

план текста, озаглавить части рассказа, кратко или сжато передать содержание прочитанного. 

Уметь определить главную мысль текста, чувства автора и героев. Объяснение значения 

отдельных слов и выражений. Уметь сравнивать героев произведений (внешность, характеры, 

чувства, поступки). Уметь выполнять самостоятельно задания по карточкам (по тексту 

произведения): давать оценку герою и его поступку, подбирать слова оценочной лексики, 

строить небольшое рассуждение и делать вывод. Уметь составить характеристику героя по 

плану, используя опорные слова. Уметь соотносить иллюстрацию с текстом. Заучивание 

наизусть отрывков из стихотворных произведений. 

Уроки внеклассного чтения 

 Развивать навык самостоятельного чтения рекомендованных учителем произведений. Уметь 

передать впечатление от прочитанного, кратко пересказать содержание прозаического 

произведения (отрывка из произведения). Уметь работать в группе по плану анализа 

стихотворного произведения, давать небольшой развернутый аргументированный ответ по 

одному из пунктов плана. Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 

 

 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета «Чтение» 

8 класс (136 часов) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Устное народное творчество (14ч.) 
1. Жанры устного народного творчества. Сказки. 1 

2. Чтение русской народной сказки «Волшебное кольцо» . 4 

3. Чтение русской народной сказки «Волшебное кольцо». Деление на 

части. 

 

4. Пересказ сказки «Волшебное кольцо» по плану.  

5. ВЧ. В мире русских народных сказок.  

6. Пословицы и поговорки.  

7. Баллада – жанр народного творчества. В.А. Жуковский. Баллада 

«Перчатка». 

1 

8. В.А. Жуковский. Баллада «Перчатка». Выразительное чтение. 1 

9. ВЧ. Баллада В.А. Жуковского «Светлана». 1 

10. И.З. Суриков. Баллада «Нашла коса на камень». 1 

11 Былины. 1 

12-13. Былина «Садко». 3 

14. Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество». 1 

Произведения русских писателей XIX века (50ч.) 

15. А.С. Пушкин. Слово о поэте. 1 

16. М.Я. Басина «Публичное испытание». 2 

17. И.И. Пущин «Записки о Пушкине». 1 



18. А.С. Пушкин  «Во глубине сибирских руд…». 1 

19. А.С. Пушкин «Зимнее утро». 1 

20. Р/р. Сочинение «Солнечное зимнее утро»  

21. А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 1 

22. А.С. Пушкин «19 октября 1827» и «Няне». 1 

23. А.С. Пушкин «Сожженное письмо», «Я вас любил:..». 1 

24.-26. А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». 3 

27. Внеклассное чтение по сказкам А.С. Пушкина. 1 

28. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте.  

29. М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта». 1 

30. М.Ю. Лермонтов «Родина». 1 

31. М.Ю. Лермонтов «Парус». 1 

32. М.Ю. Лермонтов «Сосна». 1 

33. М.Ю. Лермонтов «Сказка про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Чтение 1-ой части. 

1 

34. М.Ю. Лермонтов «Сказка про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Чтение 2-ой части. 

1 

35. М.Ю. Лермонтов «Сказка про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Чтение 3-ей части. 

1 

36. М.Ю. Лермонтов «Сказка про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Характеристика одного 

из героев. 

1 

37. Внеклассное чтение. Поэтический урок.. 1 

38. И.А. Крылов. «Баснописец, каких не бывало» 1 

39. И.А. Крылов «Волк на псарне». 1 

40. И.А. Крылов «Осёл и соловей». 1 

41. И.А. Крылов «Муха и пчела». 1 

42. Внеклассное чтение. «Счастливый случай». 1 

43. Н.А. Некрасов. Слово о писателе.  

44. Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». 1 

45. Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда…». 1 

46. Н.А. Некрасов «Мороз, красный нос». 1 

47. Н.А. Некрасов «Русские женщины». 2 

48. Внеклассное чтение. Произведения Н.А. Некрасова. 1 

49. И.С. Никитин. Слово о поэте. 1 

50. И.С. Никитин «Русь». 1 

51. И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 1 

52. И.С. Тургенев. Слово о писателе. 1 

53. «Муму» (В сокращении). Историческая эпоха в произведении. 1 

54-55 И. С. Тургенев «Муму» (В сокращении). Главные герои 

произведения. 

2 

56-57. И. С. Тургенев «Муму» (В сокращении). Нравы при дворе барыни. 2 

58. И. С. Тургенев «Муму» (В сокращении). Герасим и Муму. 1 

59-60. И. С. Тургенев «Муму» (В сокращении). Причина трагической 

развязки рассказа. 

2 

61. И.С.Тургенев. Муму. Самостоятельная работа. 1 

62. Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 1 

63. Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 1 

64. Л. Н. Толстой «После бала». Духовный мир  главного героя. 1 

Произведения русских писателей 1 – ой половины 20 века (19ч.) 

65. А. П. Чехов. Слово о писателе. Юмор в творчестве А.П.Чехова. 1 

66. А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия». 1 

67. ВЧ. «В человеке все должно быть прекрасно…» 

(по рассказу А.П. Чехова «Толстый и тонкий») 

1 

68. В.Г. Короленко. Слово о писателе. 1 



69-70. В.Г.Короленко. Слепой музыкант» 1-2 главы. 2 

71-72. В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Чтение 3 и 4 главы. 2 

73-74. В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Чтение 5 и 6 главы. 2 

75. В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Чтение 7 главы. Роль музыки 

и дружбы в жизни людей. 

1 

76. В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Чтение 8 главы. 1 

77. В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 9 главы. Петр и Эвелина. 

Анализ взаимоотношений героев. 

1 

78. В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Чтение 10 главы. 1 

79. В. Г. Короленко «Слепой музыкант». 11 глава и эпилог. Что значит 

найти свое место в жизни? 

1 

80. В.Г.Короленко. Слепой музыкант. Самостоятельная работа 1 

81. М. Горький. Слово о писателе. 1 

82.-84. М. Горький «Макар Чудра». Понятие о свободе и жертвенности. 3 

85. С.А. Есенин. Слово о поэте. 1 

86. С.А. Есенин «Спит ковыль». 1 

87. С.А. Есенин «Пороша». 1 

88. С.А. Есенин «Отговорила роща золотая». 1 

89. Внеклассное чтение. Поэтический урок. 1 

90. А.П. Платонов. Слово о писателе. 1 

91.-92. А.П. Платонов «Разноцветная бабочка». Сравнение литературной и 

народной сказок. 

2 

93. А.Н. Толстой. Слово о писателе. 1 

94.-96. А.Н. Толстой «Русский характер». Человеческая красота - высшее 

качество русского народного характера. 

3 

97. Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворение «Некрасивая 

девочка». 

1 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века (39 ч) 

98. К.Г.Паустовский . Слово о писателе. 1 

99-100. К.Г. Паустовский «Телеграмма». Понятие о непоправимой вине. 2 

101. Внеклассное чтение.  «Путешествие в живую природу». 1 

102. Р.И. Фраеман. Слово о писателе.  1 

103. Р.И. Фраеман. «Дикая собака динго, или повесть о первой любви». 

Чтение и анализ 1 главы. 

1 

104. «Дикая собака динго, или повесть о первой любви». Чтение и 

анализ 2 главы. 

1 

105. Р. И. Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви». 

Чтение 3 главы. Катя и Филька. Первые слезы. 

1 

106. Р. И. Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви». 

Чтение 4 главы. Катя и Коля. Анализ взаимоотношений. 

1 

107. Р. И. Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви». 

Чтение 5 главы. 

1 

108. Р.И.Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». 

Самостоятельная работа 

1 

109. Л.А. Касиль. Слово о писателе. 1 

110. Л. А. Кассиль. Чтение рассказа «Пекины бутсы» 1 

111-112. Л.А Кассиль «Пекины бутсы». Личностные качества Пеки. 2 

113. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. 1 

114-118. А. Т. Твардовский. «Василий Теркин». Отрывки из поэмы.  

119. Внеклассное чтение. «В гостях у Василия Теркина». 1 

120. В.М. Шукшин. Слово о писателе. 1 

121. В. М. Шукшин. Чтение рассказа «Гринька Малюгин» 1 

122. В. М. Шукшин. «Гринька Малюгин». Оценка главного героя. 1 

123. В. М. Шукшин. «Гринька Малюгин». Понятие о красоте человека. 1 



124. В.П. Астафьев. Слово о писателе. 1 

125. В. П. Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести 

«Последний поклон). Анализ жанра произведения. 

1 

126. В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести 

«Последний поклон). Роль музыки в жизни человека. 

1 

127. Р. П. Погодин. Слово о писателе. 1 

128-129. Р. П. Погодин «Алфред». Система героев. 2 

130 Р.П. Погодин «Алфред». Личностные качества главного героя 1 

131. Р.П. Погодин «Алфред». Отношение к труду. 1 

132. А.А. Сурков. Слово о поэте. Стихотворение «Родина». 1 

133. Р/р. Сочинение «С чего начинается Родина» 1 

134. Внеклассное чтение. А.А. Сурков. Стихотворения. 1 

135. Обсуждение списка для чтения на лето 1 

136. Урок – путешествие «По страницам учебника». 1 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Чтение.8 класс: Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС ОВЗ. автор-сост. З.Ф. 

Малышева - М.: Просвещение, 2021. 

2. Печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений; Словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с   

тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа   

из круга детского чтения. 

3. Технические средства обучения: магнитная классная доска, мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике в 8 классе разработана на основе примерной 

программы специальных (коррекционных) образов тельных учреждений VIII вида: 5 – 9 

классы: в 2 сб./Под ред.В. В. Воронковой. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 

Сб. 1 

В соответствии с учебным планом школы для специальных (коррекционных) классов 

VIII вида, 1 вариант, на изучение математики в 8 классе отводится 4 часа в неделю, 136 

часов в год. Срок реализации программы 1 год. Предлагаемая программа ориентирована 

на учебник В.В. Эк «Математика 8 класс». Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва. «Просвещение», 2022г. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Цели обучения: 
 Дальнейшее математическое развитие старших школьников 

 Дальнейшее формирование системы начальных математических знаний 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

 Использование математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных 



практических задач 

 

Задачи: 
 Формирование доступных учащимся математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

 Максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 Воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Решение названных задач обеспечит осознание обучающимися универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание 

общественного опыта, которым овладевают дети, являются математические. Они носят 

отвлеченный характер, и оперирование ими требует выполнения системы сложных 

умственных действий. Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 
 Развитие абстрактных математических понятий; 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 

 Развитие основных мыслительных операций; 

 Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 Развитие речи учащихся и обогащение словаря; 

 

2. Общая характеристика предмета 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида 

складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, 

как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 

классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем 

или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью 

учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные 

для них задания. 



Из числа уроков математики в 8 классе, выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при 

этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими 

учебными предметами. 

В 8 классе учащихся продолжают знакомить с многозначными числами в пределах 1 

000000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом 

работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые 

объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся 

содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого 

школьника. 

Особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения пользоваться устными 

вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в 

пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин 

должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических 

действий с числами, полученными при измерении величин. Учащиеся должны получить 

реальные представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от 

самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно пользоваться 

зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований 

чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, 

чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 

чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и 

чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного 

и вычислительного характера. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии и способствует их умственному развитию. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Обучение детей с отклонениями в интеллектуальном развитии носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не 

снимает их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

школьникам стать полезными членами общества. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 



Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана для 

детей с интеллектуальными нарушениями. Программа по курсу «Математика» составлена из расчета 

4 часа в неделю в 8 классе и составляет 136 часов. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, бережного отношения к культурно-историческому наследию родного 

края и страны. 

 Соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе развитие мотивации к 

изучению предмета. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Регулятивные учебные действия: 
1. 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 

Познавательные: 

1. Дифференцированно воспринимать мир, его временно-пространственную ориентацию 

2. Использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, установление 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы с помощью учителя; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов при помощи наводящих вопросов 

учителя; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные слова и 

выражения; 

 показывать на карте некоторые географические объекты, из указанных в программе. 

Достаточный уровень: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

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

учебнику; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

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

контурной карте из рабочей тетради на печатной основе. 

5. Содержание учебного предмета «математика», 8 класс 

I четверть 



1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей 
2. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, полученных при 

измерении 

3. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

4. Геометрический материал: Геометрические фигуры. Градус. Обозначение: 1º. Градусное 

измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого углов, полного угла. Транспортир. 

Построение углов с помощью транспортира. Измерение углов с помощью транспортира. Ось 

симметрии. Построение симметричных фигур 

II четверть 
1. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, в том 

числе чисел, полученных при измерении. Нахождение неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. 

2. Умножение и деление десятичных дробей на однозначные, двузначные целые числа 

3. Геометрический материал: Построение симметричных фигур. Построение и измерение 

углов с помощью транспортира. Сумма углов треугольника. Построение прямоугольников, 

вычисление периметра и площади. Построение разносторонних (равнобедренных) 

треугольников по заданным длинам 2-х сторон и градусной мере угла, заключенного между 

ними. 

III четверть 
1. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначные, двузначные целые 

числа 
2. Простые задачи нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух или более чисел 

3. Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу 

4. Площадь. Единицы измерения площади, их соотношение. Арифметические действия 

с числами, полученными при измерении площади, выраженными десятичными дробями. 

5. Геометрический материал: Построение геометрических фигур, относительно оси и 

центра симметрии. Построение равнобедренных треугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. Столбчатые, круговые, линейные диаграммы. 

IVчетверть 
1. Все действия с целыми и дробными числами. 
2.Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади, 

выраженными десятичными дробями. 3.Геометрический материал: Построение 

геометрических фигур, вычисление площади треугольника и квадрата. Длина 

окружности, 

вычисление длины окружности. Сектор, сегмент. Осевая и центральная симметрия, построение 

симметричных фигур. 

Раздел 1. Нумерация (36). Геометрический материал (9) 

Нумерация чисел. 

Числа целые и дробные. Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание 

чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 

50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при 

счете чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Простые арифметические задачи. Сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей. 

Умножение и деление на однозначное число. Умножение и деление на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и деление на двузначное 



число. Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и деление на 

двузначное число. 

Геометрический материал. Окружность. Градус. Градусное измерение углов. Построение 

отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра. Периметр 

многоугольника. 

Раздел 2. Обыкновенные дроби (28). Геометрический материал (7). 

Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Особые случаи вычитания обыкновенных дробей. 

Выражение дробей в более крупных долях. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. Сравнение смешанных чисел. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Нахождение числа по одной его доле. Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел. Среднее арифметическое чисел. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении времени. 

Геометрический материал Площадь. Единицы площади. Площадь. Единицы площади. 

Построение треугольника по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключённого между ними. Построение треугольника, четырёхугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси симметрии. Построение треугольника, 

четырёхугольника, окружности симметричных данным относительно центра симметрии 

Раздел 3. Обыкновенные и десятичные дроби (40). Геометрический материал (10). 

Преобразования обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение и деление смешанного числа. Целые числа, полученные при измерении величин и 

десятичные дроби. Замена мелких мер крупными мерами. Замена крупных мер мелкими 

мерами. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. Умножение и 

деление чисел, получен ных при измерении величин 

Геометрический материал Числа, полученные при измерении площади. Обозначение. Единицы 

измерения площади: 1кв мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 1кв. м, 1кв км, их соотношения. Единицы 

измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения. Измерение и вычисление площади 

прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражения в десятичных дробях. Меры земельных площадей 1а, 1га, их 

соотношения. Длина окружности С = 2лr, сектор, сегмент 

Площадь круга S= R 

Раздел 4. Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин, и 

десятичными дробями (36). Геометрический материал (9). 

Простые арифметические задачи. Числа целые и дробные. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. Сложение и вычитание целых чисел и дробных чисел. Умножение и деление на 

двузначное число. Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин. 

Геометрический материал. 

Куб, брус Линейные, столбчатые и круговые диаграммы. Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии. 

Учащиеся должны знать: 

 Величину 1 градус; 



 Смежные углы; 

 Размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов 

треугольника; 

 Элементы транспортира; 

 Единицы измерения площади, их соотношения; 

 Формулы длины окружности, площади круга. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1000000; 

Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое число 

натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 Находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 Находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 Решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 Строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 Строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 Вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 Вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 Строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 
Примечания. 

В требованиях к знаниям, умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний. 

Может быть исключено: 
Присчитывание и отсчитывание чисел: 2000, 20000; 500, 5000, 50000; 2500, 25000 в пределах 

1000000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1000. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

Самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключённого 

между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Соотношения: 1кв.м.=10000 кв.см., 1 кв.км. = 1000000кв.м., 1 га=10000кв.м.симметрии. 

Числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

Формулы длины окружности и площади круга; 

Диаграммы; 

Построение отрезка, треугольника, четырёхугольника, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра 

 

 

Данная группа учащихся должна овладеть: 
 Чтением чисел, внесённых в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу. 

 Проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 Уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в 



пределах 10 000, по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

 Знать наиболее употребительные единицы площади. 

 Вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

Вычислять площадь прямоугольника. 

 

6.Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 8 класс (136 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Контрольные задания  1 

 Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей 

4 

13 
 

Умножение и деление на однозначное 

число  

1 

14 Умножение и деление на однозначное 

число  

1 

15 Умножение и деление на однозначное 

число  

1 

16 Контрольные задания  1 

 Умножение и деление на 10, 100, 

1000 

4 

17 Умножение и деление на 10  1 

18 Умножение и деление на 100  1 

19 Умножение и деление на 1000  1 

20 Контрольные задания  1 

 Умножение и деление на круглые 

десятки, сотни, тысячи 

3 

21 Письменное умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 

круглые десятки, круглые сотни, 

круглые тысячи  

1 

№ по 

по- 
рядку 

Название раздела 

Тема урока 

Количес
тво 

часов 

 Нумерация 12 

1 Числа целые и дробные  1 

2 Числа целые и дробные  1 

   3 Контрольные задания  1 

4 Нумерация чисел в пределах 1000000  1 

   5 Нумерация чисел в пределах 1000000  1 

   6 Нумерация чисел в пределах 1000000  1 

7 Нумерация чисел в пределах 1000000  1 

8 Контрольные задания  1 

9 Сложение и вычитание целых чи сел и 
десятичных дробей  

1 

   10 Сложение и вычитание целых чи сел и 

десятичных дробей  

1 

11 Сложение и вычитание целых чисе сел и 

десятичных дробей (с.25-28) 

1 



22 Письменное деление целых чисел и 

десятичных дробей на круглые десятки, 

круглые сотни, круглые тысячи  

1 

 

23 Контрольные задания  1 

 Умножение и деление на двузначное 

число 

5 

24 Письменное умножение целого числа и 

десятичной дроби на двузначное число  

1 

25 
 

Письменное деление целого числа и 

десятичной дроби на двузначное 

число  

1 

26 Письменное деление целого числа и 

десятичной дроби на двузначное 

число  

1 

27 Письменное деление целого числа и 

десятичной дроби на двузначное 

число  

1 

28 Контрольные задания  1 

 Геометрический материал. 7 

29 Геометрические фигуры  1 

30 Градус. Градусное измерение углов  1 

31 Градус. Градусное измерение углов  1 

32 Градус. Градусное измерение углов  1 

33 Построение отрезка, треугольника, 

квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии  

     

1 

 

34 Градус. Градусное измерение углов  1 

35 Контрольные задания 1 

 Обыкновенные дроби 5 

36 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  

1 

37 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  

1 

38 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  

1 

39 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  

1 

40 Контрольные задания 1 

 Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями 

7 

  41 Основное свойство дроби  1 

42 Основное свойство дроби  1 

43 Основное свойство дроби  1 

44 Основное свойство дроби  1 

45 Основное свойство дроби  1 

46 Основное свойство дроби  1 

47 Контрольные задания  1 

 Нахождение числа по одной его 
доле 

4 



48 
 

Нахождение числа по одной его доле  1 

49 Нахождение числа по одной его доле  1 

50 Нахождение числа по одной его доле  1 

51 Контрольные задания 1 

 Площадь, единицы площади 5 

52 Площадь, единицы площади  1 

53 Площадь, единицы площади  1 

54 Площадь, единицы площади  1 

55 Площадь, единицы площади  1 

56 Контрольные задания  1 

 

 Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел 

8 

57  
 

Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел  

1 

58 Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел  

1 

59 Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел  

1 

60 Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел  

1 

61 Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел  

1 

62 Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел  

1 

63 Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел  

1 

64 Контрольные задания  1 

 Геометрический материал 4 

65 Геометрический материал  1 

66 Геометрический материал  1 

67 Геометрический материал  1 

68 Контрольные задания  1 

 Обыкновенные и десятичные 
дроби 

11 

69 Преобразования обыкновенных дробей  1 

70 Преобразования обыкновенных дробей   

71 Преобразования обыкновенных дробей  1 

72  
 

Умножение и деление обыкновенных 

дробей  

1 

73 Умножение и деление обыкновенных 

дробей  

1 

74 Умножение и деление обыкновенных 

дробей  

1 

75 Умножение и деление обыкновенных 

дробей  

1 

76 Умножение и деление обыкновенных 

дробей  

1 

77 Умножение и деление обыкновенных 

дробей  

1 

78 Умножение и деление обыкновенных 

дробей  

1 

79 Контрольные задания  1 



 Целые числа, полученные при 

измерении величин 

8 

 

80  Десятичные дроби  1 

81 Десятичные дроби  1 

82 Десятичные дроби  1 

83 Десятичные дроби  1 

84 Десятичные дроби  1 

85 Десятичные дроби  1 

86 Десятичные дроби  1 

87 Контрольные задания  1 

 Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при 

измерении величин, и десятичными 

дробями 

8 

88  Сложение и вычитание  1 

89 Сложение и вычитание  1 

90 Сложение и вычитание  1 

91 Сложение и вычитание  1 

92 Сложение и вычитание  1 

93 Сложение и вычитание  1 

94 Сложение и вычитание  1 

95 Контрольные задания  1 

96 Работа над ошибками 1 
97  Умножение и деление  6 

98 Умножение и деление 1 

99 Умножение и деление 1 

100 Умножение и деление 1 

101 Умножение и деление 1 

102 Умножение и деление 1 

103 Контрольные задания  1 

104 
 

Числа, полученные при изме- 

рении площади, и десятичные 

дроби  

7 

105 Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби 

1 

106 Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби 

1 

107 Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби 

1 

108 Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби 

1 

109 Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби 

1 

110 Числа, полученные при измерении 

площади, и десятичные дроби 

1 

111 Контрольные задания  1 

112 Геометрический материал 3 

113 Геометрический материал 1 

 

114 Геометрический материал 1 

115 Контрольные задания (с.181) 1 



116 Меры земельных площадей  1 

117 Меры земельных площадей 1 

118 
 

Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении 

площади  

5 

119 Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади 

1 

120 Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади 

1 

121 Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади 

1 

122 Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади 

1 

123 Контрольные задания  1 

 Геометрический материал 4 

124 
125 

Длина окружности. Площадь круга 

(с.193-198) 

1 

126 Длина окружности. Площадь круга 1 

127 Длина окружности. Площадь круга 1 

128 Контрольные задания  1 

 Повторение 5 

129 
 

Арифметические действия с целыми 

и дробными числами  

1 

130 Арифметические действия с целыми 

и дробными числами  

1 

131 Арифметические действия с целыми 

и дробными числами  

1 

132 Арифметические действия с целыми 

и дробными числами  

1 

133 Контрольные задания  1 

134 Геометрический материал  2 

135 Геометрический материал 1 

136 Геометрический материал 1 

 Итого: 136 часов  

 Контрольных и проверочных 
работ: 22 часа 

 

 

7.  Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Учебник: «Математика» для учащихся 8 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОСОВЗ. 

2. Демонстрационные таблицы: иллюстрации учебника, иллюстративный материал на тему 

«времена года». 
3. Раздаточный материал: карточки, сборники открыток, тесты. Слайды. Презентации. 

4. Технические средства обучения: ПК. Принтер. Экран. Проектор. Подставка для проектора. 

Отдельный кабинет: №308. Столы, стулья, классная доска. Шкафы для книг и методической 

литературы 

 

 



 

 

 

Информатика 
1.Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

индивидуального обучения для детей с ОВЗ составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования по предмету «Информатика» и 

примерной программы по информатике к предметной линии учебников Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Адаптированная программа создана на основе документов: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

- фундаментальное ядро содержания общего образования, 

- основная образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ с.Покрово-Березовка, 

- примерная программа основного общего образования по информатике, 

- программа по учебному предмету «Информатика» для 7-9 классов, Л.Л. Босова. 

Программа соответствует уровню стандарта образования. 

На освоение курса отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа. 

 

2.Общая характеристика предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет очень большое 

и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – 

одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики способы деятельности, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода существования школьной информатики в ней накапливался 

опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение информатики в 8 классе реализуется по 1 часу в неделю, всего 34 часа. 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 



владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 

 

 

 

5. Содержание 

 Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись 

в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические 

элементы. 



Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

 

Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 



 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования (10 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 



 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и пр. 

 

6. Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1 Математические основы информатики 10 

2 Основы алгоритмизации 12 

3 Начало программирования 12 

 Всего: 34 

 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Преподавание пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

 

Биология 

1. Пояснительная записка 

Программа предмета «Биология» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 



примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Основными целями рабочей программы по природоведению являются: 

- подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и исторических знаний на 

последующих этапах обучения; 

- формирование элементарного понимания причинно-следственных связей и отношений, временных 

и пространственных представлений;  

- формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных) средствами предмета; 

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

- сообщение элементарных 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. 

2. Общая характеристика предмета 

Курс «Биология» в 8 классе состоит из раздела  «Животные». 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практически работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Учащиеся   знакомятся с 

многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о 

внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям их 

жизни. Все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а также более эффективно 

осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать 

мышление и речь. 

             Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса 

обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 

программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную роль играет внешний контроль 

учителя за деятельностью учащихся. Однако значительное внимание в ходе обучения уделяется 

взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником осознается правильность своих 

действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» входит в обязательную часть учебного плана для детей с 

интеллектуальными нарушениями в предметной области «Естествознание» и служит 

пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера «Биология» и 

«География». Программа по курсу «Биология» составлена из расчета 2 часа в неделю в 8 классе и 

составляет 68 часов. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на уроке 

природоведения, при выполнении домашнего задания и во внеурочной деятельности;  

 желание и умение выполнить природоведческое задание правильно, в соответствии с данным 

образцом с использованием знаковой символики или инструкцией учителя, высказанной с 

использованием природоведческой терминологии; 



 умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания на основе 

данного образца, инструкции учителя, с соблюдением пошагового выполнения алгоритма 

природоведческой операции;  

 умение использовать природоведческую терминологию в устной речи при воспроизведении 

алгоритма выполнения природоведческой операции в виде отчета о выполненной деятельности и 

плана предстоящей деятельности (с помощью учителя); 

 умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических действий 

сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и закономерностей (с 

помощью учителя) с использованием природоведческой терминологии;  

 навыки межличностного взаимодействия на уроке природоведения на основе 

доброжелательного и уважительного отношения к учителям и одноклассникам; элементарные навыки 

адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникших при выполнении 

учебного задания;  

 элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать помощь 

одноклассникам в организации их деятельности для достижения правильного результата при 

выполнении учебного задания; при необходимости попросить о помощи в случае возникновения 

собственных затруднений в выполнении природоведческого задание и принять ее;  

 умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 

одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность на уроке 

природоведения; 

 навыки самостоятельной деятельности при выполнении природоведческой операции (учебного 

задания) с использованием учебника природоведения, на основе усвоенного алгоритма действия и 

самооценки, том числе на основе знания способов проверки (с помощью учителя);  

 понимание связи природоведческих знаний с жизненными ситуациями, умение применять 

природоведческие знания для решения, доступные жизненных задач и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью 

учителя);  

 элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном отношении к 

природе (на основе сюжетов природоведческих задач, содержания природоведческих заданий), 

использовать в этих целях усвоенные природоведческие знания и умения; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных ценностях (на 

основе сюжета природоведческих задач, содержания природоведческих заданий). 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 

 называть отличительные признаки твёрдых тел от жидкостей и газов; 

 определять некоторые свойства жидких, твёрдых и газообразных тел на примере воздуха, воды 

и газов; 

 выделять характерные признаки полезных ископаемых песчаной и глинистой почвы; 

 называть тела способные к расширению, сжатию при охлаждении, способность к проведению 

тепла при нагреве; 

 разделять текучесть воды и движение воздуха: 

Достаточный уровень: 

 обращаться с простым лабораторным оборудованием 

 определять температуру воды и воздуха 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке; 

 выполнять здания 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; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

 выполнять доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. Математические 

основы информатики (12 ч) 



Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись 

в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические 

элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

 

Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 



Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования (10 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование. 



Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и пр. 

1.  

Учебно – тематический план. 

№ Название темы Количество часов 

1 Математические основы информатики 12 

2 Основы алгоритмизации 12 

3 Начало программирования 10 

 Всего: 34 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Преподавание пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 



1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

5. Содержание учебного предмета «Биология» 

 

Введение. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. 

Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. 

Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных 

Беспозвоночные животные. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее 

строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый 

этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с 

вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее 

строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. 

Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и 

шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная си-



стема, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и 

охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, 

кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, фильмов о 

птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых детенышей и 

вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение грызунов в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 



Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты 

сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и 

кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид,и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некото-

рыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и знчение 

пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их 

охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. 

Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика 

этих животных, распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные травоядные 

животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и 

содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на 

фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение свиней. 

Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. 

Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 



Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской аквариум для 

наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа на учебном подсобном хозяйстве: участие в уходе за помещением и жи-

вотными, участие в раздаче кормов. 

 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

8 класс (68 часов) 

 

 

  Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Введение. 2 часа  

1 Многообразие животного мира. 1 

2 Значение животных и их охрана. 1 

Раздел 2. Беспозвоночные животные. Черви. 5 часов  

3 Общие признаки беспозвоночных животных. Общие признаки червей. 1 

4 Диагностическая контрольная работа. 1 

5 Дождевой червь. Трубочник. 1 

6 Черви-паразиты. 1 

7 Значение червей в природе и жизни человека. 1 

Раздел 3. Насекомые. 11 часов.   

8 Общие признаки насекомых. 1 

9 Внешнее строение и образ жизни насекомых. 1 

10 Бабочка – капустница.  1 

11 Яблонная плодоножка. 1 

12 Майский жук. 1 

13 Комнатная муха.   1 

14 Медоносная пчела. 1 

15 Тутовый шелкопряд. 1 

16 Значение насекомых в природе. Экскурсия в парк. 1 

17 Насекомые санитары леса. Просмотр фильма. 1 



18 Обобщающий урок по теме: «Беспозвоночные животные», «Насекомые». 1 

Раздел 4. Позвоночные животные. Рыбы. 11 часов  

19 Общие признаки позвоночных животных. 1 

20 Общие признаки рыб. 1 

21 Внешнее строение и скелет рыб. 1 

22 Внутреннее строение рыб. 1 

23 Органы дыхания и кровообращения рыб. 1 

24 Нервная система рыб. 1 

25 Размножение рыб.  1 

26 Речные рыбы. Морские рыбы. 1 

27 Рыболовство и рыбоводство. Просмотр фильма. 1 

28 Значение рыб в природе и жизни человека. Практическая работа по кормлению 

аквариумных рыб. 

1 

29 Контрольная работа за I полугодие. 1 

Раздел 5. Земноводные. 3 часа  

30 Общие признаки земноводных. Среда обитания и внешнее строение лягушки. 1 

31 Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие лягушки. 1 

32 Обобщающий урок по теме: «Рыбы», «Земноводные». 1 

Раздел 6. Пресмыкающиеся. 4 часа  

33 Общие признаки пресмыкающихся. 1 

34 Среда обитания и внешнее строение пресмыкающихся. 1 

35 Внутреннее строение пресмыкающихся. 1 

36 Размножение и развитие пресмыкающихся. 1 

Раздел 7. Птицы. 9 часов  

37 Общие признаки птиц. Особенности внешнего строения. 1 

38 Особенности скелета птиц. 1 

39 Особенности внутреннего строения птиц. 1 

40 Размножение и развитие птиц. 1 

41 Птицы, кормящиеся в воздухе. 1 

42 Птицы леса. 1 



43 Хищные птицы. Птицы пресных водоемов. 1 

44 Обобщающий урок по теме: «Птицы». 1 

45 Птицы, обитающие вблизи жилья человека. 1 

Раздел 8. Млекопитающие. 16 часов    

46 Общие признаки млекопитающих.  1 

47 Внешнее строение млекопитающих. 1 

48 Особенности скелета и нервной системы млекопитающих. 1 

49 Внутренние органы млекопитающих. 1 

50 Грызуны. 1 

51 Зайцеобразные. 1 

52 Хищные звери. 1 

53 Дикие пушные хищные звери. 1 

54 Разведение норки на зверофермах. 1 

55 Домашние хищные звери. 1 

56 Ластоногие. 1 

57 Китообразные. 1 

58 Парнокопытные. 1 

59 Непарнокопытные. 1 

60 Приматы. 1 

61 Обобщающий урок по теме: «Млекопитающие». 1 

Раздел 9. Сельскохозяйственные млекопитающие.  7 часов  

62 Коровы. Овцы. 1 

63 Верблюды. 1 

64 Северные олени. 1 

65 Контрольная работа за II полугодие. 1 

66 Домашние свиньи. 1 

67 Домашние лошади. 1 

68 Обобщающий урок по теме: «Зоология – наука о животных». 1 

Итого: 68 часов 



 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

1. Учебник: «Биология» для учащихся 8 класса для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОСОВЗ. авторы: Т.М. Лифанова, 

Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2021г. 

2. Технические средства обучения: магнитная классная доска, интерактивный комплекс. 

3.Печатные пособия, Наборы сюжетных (предметных) материалов в соответствии с тематикой, 

определённой в программе. 

ГЕОГРАФИЯ 

1. Пояснительная записка 

Программа предмета «География» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития 

учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-

экономические процессы во взаимосвязи.  

Цель – познакомить учащихся с географией нашей страны и материков. 

Основные задачи современного школьного курса географии:  

 дать элементарные научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве 

своего края, России и зарубежных стран,  

 показать особенности взаимодействия человека и природы,  

 познакомить с культурой и бытом разных народов,  

 помочь усвоить правила поведения в природе.  

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, распространенных 

в своем регионе.  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением 

интеллектуального развития. 

2. Общая характеристика предмета 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.  

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, черчением, 

социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, 

полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности» и «Природоведение».  

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также 

преемственность географического содержания и природоведческих курсов подчеркивается 

выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой темы.  

Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) класса VIII вида, 

программа и методика преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме).  

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс - «Начальный 

курс физической географии», 7 класс - «География России», 8 класс - «География материков и 

океанов», 9 класс - «Государства Евразии» и «Наш край».  



В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая 

номенклатура, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям школьников.  

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к учебникам), 

которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным особенностям детей с 

интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут давать комплексную 

характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, животный мир, занятия 

населения). 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, бережного отношения к культурно-историческому наследию родного 

края и страны. 

 Соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе развитие мотивации к 

изучению предмета. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Регулятивные учебные действия: 
2. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления 

3. Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач 

Познавательные: 

3. Дифференцированно воспринимать мир, его временно-пространственную ориентацию 

4. Использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, установление 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы с помощью учителя; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов при помощи наводящих вопросов 

учителя; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные слова и 

выражения; 

 показывать на карте некоторые географические объекты, из указанных в программе. 

Достаточный уровень: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

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

учебнику; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

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

контурной карте из рабочей тетради на печатной основе. 

6. Содержание учебного предмета «География» 

 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. 

Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий. 



Мировой океан. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Северный 

Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Тихий океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.Современное изучение 

Мирового океана. 

Практические работы: 

 Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Знать: Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны; географическое положение 

и их хозяйственное 

значение; 

Уметь: показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику. 

Африка. Географическое положение. Очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. Растительность тропических 

лесов. Животные тропических лесов. Растительность  саванн. Животные саванн. Растительность 

и животные  пустынь. Население и государства.  Египет, Эфиопия, Танзания, ДР Конго, Нигерия, 

ЮАР. Обобщающий урок. 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в номенклатуре.  

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

 Знать: особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

материка, население и особенности размещения; названия изученных географических объектов 

(по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов материка; 

давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на политической карте; 

Австралия. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир.  Население (коренное и пришлое).  Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы: 

  Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

 Знать: особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

материка, население и особенности размещения; названия изученных географических объектов 

(по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов материка; 

давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об изученных государствах и показывать их на политической карте; 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика.  Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир. Охрана 

природы. Современные исследования Антарктиды. 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса. 

 Зарисовка птиц и животных Антарктиды. 

Знать: особенности географического положения, очертания берегов и природные условия материка, 

население и особенности размещения; названия изученных географических объектов (по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов материка; 

давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на политической карте; 



Северная Америка. Открытие Америки.  Географическое положение. Разнообразие 

рельефа, климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и государства. США. 

Канада. Мексика. Куба. 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных 

 Знать: особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

материка, население и особенности 

размещения; названия изученных географических объектов (по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов материка; 

давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на политической карте; 

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительность тропических лесов. Животные тропического леса. Растительность пустынь, степей, 

саванн и горных районов. Животные саванн, степей, полупустынь, гор. Население и государства. 

Бразилия, Аргентина, Перу. 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

 Знать: особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

материка, население и особенности размещения; названия изученных географических объектов 

(по атласу ); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов материка; 

давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на политической карте; 

Евразия.  Географическое положение. Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского 

океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие 

рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. 

Культура и быт народов Евразии. Обобщающий урок. 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 

обозначенных в номенклатуре. 

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

 Запись в тетради названий растений и животных 

Знать: особенности географического положения, очертания берегов и природные условия материка, 

население и особенности 

размещения; названия изученных географических объектов (по атласу); 

Уметь: определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов материка; 

давать элементарное 

описание природных условий материка, опираясь на карту и картины; находить в периодической 

печати сведения об изученных государствах и показывать их на политической карте; 

6.Тематическое планирование учебного предмета «География» 

8 класс(68 часов) 

          

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Что изучают в курсе географии материков и океанов. 1 

1 Материки и части света на глобусе  карте 1 



 Раздел 2. Мировой океан 5 

2 Атлантический океан. 1 

3 Северный Ледовитый океан. 1 

4 Тихий океан 1 

5 Индийский океан. 1 

6 Современное изучение Мирового океана Практическая работа 

«Обозначение океанов на контурной карте полушарий». 

1 

 Раздел 3. Африка 13 

7 Африка. Географическое положение. Практическая работа 

«Обозначение на контурной карте географических объектов, 

указанных в номенклатуре». 

1 

8 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 1 

9 Природные зоны Африки. Растительность тропических лесов 1 

10 Животные тропических лесов Африки 1 

11 Растительность саванн Африки 1 

12 Животные саванн Африки 1 

13 Растительность и животные пустынь Африки .Практическая работа №3 

«Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных» 

1 

14 Население и государства Африки 1 

15 Египет. Эфиопия. 1 

16 Танзания. 1 

17 Демократическая республика Конго. 1 

18 Нигерия. Южно-Африканская республика (ЮАР) 1 

19 Обобщающий урок. Тема: «Африка» 1 

 Раздел 4. Австралия 8 

20 Австралия. Географическое положение. Практическая работа 

«Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре». 

1 

21 Разнообразие рельефа, климат, реки и озера 1 

22 Растительный мир. 1 

23 Животный мир. Практическая работа «Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных растений и животных» 

1 

24 Население. 1 

25 Австралийский союз 1 

26 Океания. Остров Новая Гвинея 1 

27 Обобщающий урок по теме «Австралия» 1 

 Раздел 5. Антарктида 6 

28 Географическое положение. Антарктика. Практическая работа 

«Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, 

Южного полюса» 

1 

29 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями 1 

30 Разнообразие рельефа, климат 1 

31 Растительный и животный мир. Охрана природы. Практическая работа 

«Зарисовка птиц и животных Антарктиды» 

1 

32 Современные исследования Антарктиды 1 

33 Обобщающий урок по теме «Антарктида» 1 

 Раздел 6.  Северная Америка  9 

34 Открытие Америки 1 

35 Северная Америка. Географическое положение. Практическая работа №8 

«Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

1 



номенклатуре». 

36 Разнообразие рельефа, климат Северной Америки 1 

37 Реки и озера Северной Америки 1 

38 Растительный и животный мир Северной Америки Практическая работа 

«Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных» 

1 

39 Население и государства Северной Америки 1 

40 Соединенные Штаты Америки 1 

41 Канада. 1 

42 Мексика. Куба 1 

 Раздел 7. Южная Америка 12 

43 Южная Америка. Географическое положение. Практическая работа 

 «Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре». 

1 

44 Разнообразие рельефа, климат 1 

45 Реки и озера Южной Америки 1 

46 Растительность тропических лесов Южной Америки 1 

47 Животные тропического леса Южной Америки 1 

48 Растительность саванн, степей, пустынь и горных районов Южной 

Америки 

1 

49 Животные саванн, степей, полупустынь, гор Южной 

Америки Практическая работа «Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных растений и животных» 

1 

50 Население и государства Южной Америки 1 

51 Бразилия 1 

52 Аргентина. 1 

53 Перу 1 

54 Обобщающий урок по теме «Часть света – Америка» 1 

 Раздел 8. Евразия 14 

55 Евразия. Географическое положение. Практическая работа 

«Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, 

полуостровов, гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре». 

1 

56 Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова 

1 

57 Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 

полуострова 

1 

58 Разнообразие рельефа, Полезные ископаемые Европы . Практическая 

работа «Проведение на контурной карте условной границы между 

Европой и Азией» 

1 

59 Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии 1 

60 Климат Евразии 1 

61 Реки и озера Европы 1 

62 Реки и озера Азии 1 

63 Растительный и животный мир Европы 1 

64 Растительный и животный мир Азии. Практическая работа №14 

«Запись в тетради названий растений и животных» 

1 

65 Население Евразии 1 

66 Культура и быт народов Евразии. 1 

67 Обобщающий урок «Материки и части света на глобусе и карте» 1 

68 Итоговый урок 1 

 ВСЕГО 68 

 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Учебник: «География» для учащихся 8 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС ОВЗ. авторы: 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2021 г. 

2. Технические средства обучения: магнитная классная доска, интерактивный комплекс. 

3. Печатные пособия, Наборы сюжетных (предметных) материалов в соответствии с тематикой, 

определённой в программе. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

1. Пояснительная записка 

Программа предмета «Основы социальной жизни» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

              Изучение учебного предмета направлено на достижение основных целей: 

 развитие личности обучающихся в соответствие с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации. 

 повышение уровня общего развития обучающихся и их всестороння подготовка к 

самостоятельной жизни. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

           Рабочая программа  по учебному предмету "Основы социальной жизни"   составлена с 

учетом возможностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ориентирована на: 

 развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях; 

 понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в 

воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, физического и 

психического здоровья, формировании правильного уклада семейных отношений. 

               Структура программы представлена следующими разделами: 

-Личная гигиена. 

-Одежда. 

-Питание. 

-Семья. 

-Культура поведения. 

-Жилище. 

-Транспорт. 

-Торговля. 

-Средства связи. 

-Медицинская помощь. 

-Учреждения, организации и предприятия.   

-Экономика домашнего хозяйства. 

   Учебный предмет "Основы социальной жизни"  предполагает концентрическое распределение 

изучаемого материала с его усложнением и расширением при изучении в следующих классах,  такое 

распределение изучаемого материала способствует более прочному и осознанному усвоению 

изучаемого материала. Так же обеспечивается переход от более легких тем к более сложным, а 

изучаемый материал постоянно используется и закрепляется последующих классах. 

        На уроках "Основы социальной жизни" используются следующие методы: 

- словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 



Минимальный уровень Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Называть виды косметических средств для 

ухода за кожей лица и правила пользования 

ими. 

Выбирать косметические средства в 

зависимости цели. 

Пользоваться косметическими средствами. 

Выбирать косметические средства в зависимости 

цели, состояния кожи, времени года. 

Правильно пользоваться косметическими 

средствами. 

Одежда 

Рассказывать о правилах стирки и сушки 

изделий из шерстяных и синтетических 

тканей. 

Рассказывать о правилах пользования 

прачечной, виды оказываемых ими услуг. 

Стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей. 

Утюжить блузки, рубашки, платья. 

Рассказывать о правилах пользования прачечной, 

виды оказываемых ими услуг. Объяснять правила 

подготовки вещей к сдаче в стирку, правила 

пришивания меток, правила пользования прачечной 

самообслуживания. 

Заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

Питание 

Называть изделия из теста. способы 

приготовления. 

Перечислять способы заготовки продуктов в 

впрок. 

Составлять меню завтрака, обеда и ужина под 

руководством педагога. 

Готовить изделия из различных видов теста, 

оформлять эти изделия. 

Солить овощи, варить варенье. 

Самостоятельно составлять меню завтрака, обеда и 

ужина, учитывая наличие продуктов и правила 

рационального питания. 

Семья 

Называть правила и периодичность ухода за 

грудным ребенком. 

Владеть навыками ухода за грудным ребенком. 

Культура поведения 

Рассказывать правила поведения юноши и 

девушки при знакомстве, в общественных 

местах, дома. 

Подбирать одежду, прическу, косметические 

средства, украшения,  учитывая свой возраст, 

индивидуальные способности. а так же 

характер предстоящего мероприятия под 

руководством педагога. 

Объяснять правила поведения юноши и девушки при 

знакомстве, в общественных местах, дома. 

Подбирать одежду, прическу, учитывая свой возраст, 

индивидуальные способности. а так же характер 

предстоящего мероприятия. 

Выбирать косметические средства, украшения. 

Жилище 

Совершать уборку санузла, кухни  под 

руководствам взрослого. 

Называть моющие  средства, используемые 

при уборке кухни. санузла. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

Читать печатные инструкции  к моющим 

средствам. используемым при уборке. 

Соблюдать правила и периодичность уборки кухни и 

санузла. 

Подбирать и применять моющие средства, 

используемые при уборке кухни. санузла. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при уборке кухни и 

санузла. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

Пользоваться печатными инструкциями к моющим 

средствам. используемым при уборке. 

Транспорт 

Называть основные автобусные маршруты и 

маршруты водного транспорта. 

Пользоваться расписанием под руководством 

взрослого. 

Покупать билет. 

Определять основные междугородние автобусные 

маршруты и маршруты водного транспорта. 

Пользоваться расписанием. 

Определять стоимость проезда, покупать билет, 

обращаться за справкой. 

Торговля 

Называть специализированные магазины. 

Называть ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах, стоимость 

Охарактеризовать назначение специализированных 

магазинов. 

Дифференцировать ассортимент товаров в 



- наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

- практические: карточки, тесты. 

          Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-

ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций. 

      Методы и формы позволяют коррегировать познавательную деятельность: наблюдательности, 

воображения, внимания, памяти и  устной  речи. Способствует развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении заданий, постепенно подготавливает их труду и самостоятельной жизни. 

      Занятия по данной рабочей программе тесно связаны  с такими предметами как: "Русский 

язык", "Чтение", "Математика", "Природоведение", "География", "Биология", "Естествознание" и 

"Ручной труд". 

    На занятиях по "Основам социальной жизни" следует уделять внимание развитию устной и 

письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках  "Русского 

языка". На всех этапах занятия в связи с изученным материалом необходимо следить за полнотой 

устных ответов, последовательностью изложения, умение детей правильно построить фразу, диалог, 

обосновать вывод. 

            

Ш. Описание места учебного предмета в учебном плане 

основных продовольственных и 

промышленных товаров. 

Выбирать покупку. 

Подсчитывать стоимость покупок. 

Культурно вести себя в магазине. 

специализированных магазинах, стоимость основных 

продовольственных и промышленных товаров. 

Выбирать покупку с учетом различных условий. 

Подсчитывать стоимость покупок. 

Культурно вести себя в магазине. 

Средства связи 

Пользоваться номерами срочного вызова 

(полиция, пожарная охрана, аварийная 

служба). 

Культурно разговаривать по телефону. 

Пользоваться сотовой связью, стационарным 

городским телефоном. 

Вызывать экстренные службы (полиция, пожарная 

охрана, аварийная служба). 

Объяснять причину звонка по телефону срочного 

вызова. 

Пользоваться телефонным справочником. 

Получать по телефону справки, уточнять время. 

Культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская помощь 

Применять элементарные правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях. 

Рассказывать о правилах оказания первой 

помощи утопающему. 

Называть виды глистных заболеваний и меры 

по их предупреждению. 

Применять правила и приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях. 

Классифицировать виды глистных заболеваний и 

меры их предупреждения. 

Оказывать первую помощь при ожогах. 

обморожении. 

Оказывать первую помощь утопающему. 

Учреждения, организации и предприятия 

Называть организации управления города. Называть и понимать функции организаций 

управления города. знать адреса. 

Экономика домашнего хозяйства 

Называть основные статьи расходов в семье. 

Планировать расходы на день, на две недели 

с учетом бюджета семьи под руководством 

педагога. 

Снимать показатели счетчиков, подсчитывать 

стоимость израсходованной электроэнергии 

под руководством педагога. 

Называть основные статьи расходов в семье. 

Учитывать расходы: размер квартплаты, тарифы на 

электричество, порядок и периодичность оплаты 

жилплощади и коммунальных услуг. 

Подсчитывать расходы. 

Планировать расходы на день, на две недели с 

учетом бюджета семьи. 

Снимать показатели счетчика и подсчитывать 

стоимость израсходованной электроэнергии. 

Планировать крупные покупки. 



            В соответствии с учебным планом МОБУ СОШ с.Покрово-Берёзовка,  учебный предмет 

 "Основы социальной жизни" представлен в обязательной части учебного плана, общий объем 

учебного времени в 8 классе составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

IV.   Личностные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

V. Содержание учебного предмета 



1. Личная гигиена - 4 ч. 

Уход за кожей лица. Типы кожи и правила ухода за кожей лица. Косметические средства для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими. Протирание кожи лица лосьоном, нанесение крема. Пр. р. 

2. Питание  - 16 ч. 

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи. Правила техники безопасности при 

приготовлении пищи. Соление огурцов. Запись рецепта. Соление огурцов. Пр. р. Квашение капусты. 

Запись рецепта. Квашение капусты. Пр. р. Варка варенья из фруктов. Запись рецепта. Варка варенья 

из фруктов. Пр. р. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день. Упражнение в составлении 

меню. Пр. р. Приготовление блинов. Запись рецепта. Приготовление блинов.  Пр. р. Приготовление 

печенья. Запись рецепта. Приготовление печенья. Пр. р. Приготовление вафель. Запись рецепта. 

Приготовление вафель. Пр. р. 

3. Одежда  - 6 ч. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условия. Стирка изделий из 

шерстяных и синтетических тканей. Пр. р. Утюжка блузок, рубашек, платьев. Утюжка изделий из 

шерстяных и синтетических тканей. Пр. р. Прачечная. Правила пользования. Виды услуг. Прачечная 

самообслуживания. Экскурсия в прачечную. 

4. Семья - 6 ч. 

Уход за грудным ребенком. Правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложки. 

Правила и периодичность купания ребенка. Упражнение в купании. Пр. р. Правила и 

последовательность одевания и пеленания ребенка. Одевание и пеленание куклы. Пр. р. 

5. Культура поведения  - 4 ч. 

Культура общения девушки и юноши. Правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в 

общественных местах, дома. Внешний вид молодых людей. Подбор причёски, одежды, учитывая свой 

возраст, индивидуальные особенности, характер предстоящего мероприятия. Пр. р. 

6. Жилище- 6 ч. 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни и санузла. 

Чтение печатных инструкций к моющим средствам, используемых при уборке кухни и санузла. Пр. р. 

Уборка кухни. Правила и периодичность уборки кухни. Уборка санузла, уход за ванной, унитазом, 

раковинами. Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. Мытье кафельных стен, 

чистка раковин. Пр. р. 

7. Экономика домашнего хозяйства - 8 ч. 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные потребности). 

Планирование расходов на день, на две недели с учётом бюджета семьи. Пр. р. 

Расходы на питание. Упражнение в планировании расходов на день, две недели. Пр. р. Содержание 

жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. Снятие показателей счётчика, расчёт 

стоимости израсходованной электроэнергии, заполнение квитанции. Пр.р. Крупные покупки (одежда, 

мебель, обувь). Упражнение в планировании крупных покупок. Пр. р. 

8. Медицинская помощь - 6 ч. 

Первая помощь при нечастных случая (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и солнечном 

ударах). Упражнение в оказании первой помощи при ожогах, обморожении, утоплении. Первая 

помощь утопающему. Оказание первой помощи утопающему. Глистные заболевания и меры их 

предупреждения. Экскурсия в поликлинику. 

9. Учреждения, организации и предприятия - 2 ч. 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиции. Их значение. Экскурсия в администрацию 

Куйбышевского района  г. Новокузнецка. 

10. Транспорт - 4 ч. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда. Водный транспорт. Порядок приобретения. Стоимость проезда. 

Экскурсия на автовокзал. 

11. Торговля - 4 ч. 

Специализированные магазины. Ассортимент товаров в различных специализированных магазинах. 

Стоимость основных промышленных товаров. Экскурсия в специализированный магазин. 

12. Средства связи - 2 ч. 

Телефон. Пользование стационарным телефоном. Телефонный справочник. Культура разговора по 



 

VI. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

Тема  раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

1. Личная гигиена 4 Определяют типы  кожи и правила ухода за кожей лица. 

Рассказывают  о видах косметических средств для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими. 

Перечисляют косметические средства в зависимости от цели, 

состояния кожи, времени года. 

Объясняют правила пользования косметическими средствами. 

2. Одежда 6 Характеризуют  правила стирки изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних условиях. 

Рассказывают о правилах и последовательности утюжки 

изделий. 

Объясняют правила пользования прачечной. 

Определяют виды услуг прачечной. 

Называют правила подготовки вещей к сдаче в стирку, 

правила пришивания меток. 

3. Питание 16 Называют способы и последовательность приготовления 

изделий из теста. 

Перечисляют способы заготовки овощей и фруктов в прок. 

Различают способы и последовательность соления и 

квашения овощей. 

Рассказывают о способах варки варенья из фруктов и ягод. 

Составляют меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие 

продуктов и правила рационального питания. 

4. Семья 6 Называют правила ухода за грудным ребенком. 

Знакомятся с правилами и периодичностью кормления 

ребенка из соски и с ложки. 

Рассказывают о правилах и периодичности купания ребенка. 

Определяют санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посулы, игрушек. 

5. Культура 

поведения 

4 Называют  правила  поведения юноши и девушки при 

знакомстве, в общественных местах, дома. 

Перечисляют требования к внешнему виду молодых людей. 

Определяют косметические средства, украшения для 

подчеркивания индивидуальности. 

Объясняют правила подборки прически, одежды, учитывая 

свой возраст, индивидуальные особенности, а так же характер 

предстоящего мероприятия. 

6. Жилище 6 Рассказывают о правилах и периодичности уборки кухни и 

санузла. 

Различают моющие средства, используемые при уборке 

кухни, санузла. 

Объясняют санитарно-гигиенические требования и правила 

техники безопасности при уборке кухни и санузла. 

Используют печатные инструкции к моющим средствам при 

уборке кухни и санузла. 

7. Транспорт 4 Знакомятся с междугородним автотранспортом и водным 

транспортом. 

Называют основные автобусные маршруты и маршруты 

водного транспорта. 

Используют расписания междугороднего и водного 

телефону. Вызов экстренных служб. Пр.р. 



транспорта. 

Рассказывают о порядке приобретения билетов, стоимости 

проезда. 

8. Торговля 4 Знакомятся с специализированными магазинами, их 

назначением и стоимостью основных промышленных 

товаров. 

Различают ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах. 

Определяют покупки с учетом различных целей. 

Объясняют правила поведения в магазине. 

9. Средства связи 2 Называют виды телефонной связи. 

Рассказывают о правилах пользования телефонным 

справочником. 

Называют номера телефонов срочного вызова. 

Объясняют причину звонка по телефону срочного вызова. 

Составляют диалог, культурно разговаривают по телефону. 

10. Медицинская 

помощь 

6 Рассказывают о правилах и приемах оказания первой помощи 

при несчастных случаях. 

Знакомятся с правилами оказания первой помощи 

утопающему. 

Называют виды глистных заболеваний и меры их 

предупреждения. 

11. Учреждения, 

организации и 

предприятия 

2 Знакомятся с организациями управления города, района, их 

адресами и функциями. 

12. Экономика 

домашнего 

хозяйства 

8 Перечисляют основные статьи  расходов в семье. 

Рассказывают о планировании расходов на день, две недели с 

учетом бюджета и состава семьи. 

Определяют расходы на питание. 

Называют ежемесячные статьи расходов за жилищно-

коммунальные услуги. 

Объясняют правила снятия показаний счетчиков и подсчет 

стоимости израсходованных ресурсов. 

Планируют крупные покупки. 

Всего 68 ч. 



Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Программы 

1. Воронкова В.В. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида/ В.В.Воронкова// Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5-9 классы – М.: ВЛАДОС, 2014. 

Учебники 

1. Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие: 8 класс     образовательных 

 организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  / 

В.П. Субчева – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 

Рабочие тетради 

1. Миронюк З.Н. Социально-бытовая ориентировка. Рабочая тетрадь: 8 класс образовательных 

 организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями / 

З.П. Миронюк, Н.А. Ивершина – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 

Методические пособия для учителя 

1. Дерябина С.П.  Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: контрольно-измерительные 

материалы: вариантные текстовые задания / С.П. Дерябина Волгоград: –  Издательство Учитель, 

2020. 

2. Львова С.А. Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: развернутое тематическое 

планирование/ С.А.Львова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Методическое пособие: 5- 9 классы     

 образовательных  организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  / В.П. Субчева – М.: Издательство ВЛАДОС, 2017. 

4. Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: пособие для учителя /Т.А.Девяткова, Л.Л. Кочетова, А.Г. 

Петрикова, Н.М. Платонова, А.М. Щербакова – М.: ВЛАДОС, 2014. 

5. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 классы: пособие для учителя / 

С.А.Львова –  М.: ВЛАДОС, 2018. 

 6. Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в  специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя / В.В.Воронкова, 

С.А.Казакова – М.: ВЛАДОС, 2020. 

Дидактические материалы 

Дидактический материал  по  раздела курса: 

"Личная гигиена" 

1. Тематический словарь в картинках " Гигиена и здоровье". 

2. Тематический словарь в картинках " Я и мое тело". 

 "Одежда" 

1. Дидактическая игра "Прачечная". 

2. Дидактическая игра "Большая стирка". 

3. Дидактическая игра "Постирай одежду". 

4. Тематический словарь в картинках "Электричество и электробытовая техника". 

 "Питание" 

1. Тематический словарь в картинках "Посуда. Продукты питания". 

2. Тематический словарь в картинках "Электричество и электробытовая техника".  

3. Тематический словарь в картинках "Мебель, оборудование, интерьер кухни". 

4. Дидактическая игра "Готовим и едим". 

"Семья" 

1. Тематический словарь в картинках "Мой дом. Моя семья". 

2. Настольно-развлекательная игра-лото "Семья". 

3. Дидактическая игра "Моя семья". 

4. Дидактическая игра "Наш малыш". 

 "Культура поведения" 

1. Наглядно- дидактическое  пособие "Уроки этикета". 

2. Наглядно- дидактическое  материал  "Этикет.  Школа изящных манер". 

3. Демонстрационный материал "Уроки вежливости". 

4. Развивающая игра-лото "Лото вежливости". 

 "Жилище" 

1. Тематический словарь в картинках "Город, улица, дом. Квартира, мебель". 

2. Наглядно-дидактическое пособие  "Наш дом". 



3. Игра- лото "Моя квартира". 

4. Дидактическая игра "Жилище". 

 "Транспорт" 

1. Тематический словарь в картинках "Транспорт". 

2. Наглядно-дидактическое пособие  "Виды транспорта". 

3. Развивающее лото "Транспорт". 

4. Дидактическая игра "Угадай транспорт". 

5. Дидактическая игра "Четвертый лишний". 

6. Дидактическая игра "Назови одним словом". 

7. Дидактическая игра "Найди водный транспорт". 

"Торговля" 

1. Тематический словарь в картинках "Какие бывают магазины". 

2. Дидактическая игра "Магазин". 

3. Дидактическая игра "Продуктовый магазин". 

4. Лото "Мы ходили в магазин". 

5. Развивающее лото "Где что продается?" 

"Средства связи" 

1. Тематический словарь в картинках "Аудиотехника, видеотехника, оргтехника и средства связи". 

"Медицинская помощь" 

1. Тематический словарь в картинках "Я и моя безопасность". 

2. Тематический словарь в картинках "Я и мое тело". 

3. Демонстрационный материал "Если малыш поранился". 

4. Дидактическая игра "Если малыш поранился". 

"Экономика домашнего хозяйства" 

1. Дидактическая игра "Семейный бюджет: расходы и доходы". 

2. Дидактическая игра "Бюджет семьи". 

3. Дидактическая игра "Что важнее?". 

Печатные пособия 

"Личная гигиена" 

1.Уход за кожей лица. 

2. Типы кожи. 

3. Косметические средства. 

"Одежда" 

1.  Стирка одежды. 

3. Условные обозначения по уходу за изделиями. 

4. Устройство утюга. 

5. Правила безопасной работы с утюгом. 

6. Последовательность утюжки. 

7. Прачечная. 

"Питание" 

1. Санитарно-гигиенические правила. 

2. Гигиена питания. 

3. Оборудование кухни и требования к ее содержанию. 

4. Требования к обработке и хранению продуктов. 

5. Посуда. 

6. Правила пользования столовыми приборами. 

8. Правила  работы с ножом и приспособлениями. 

9.  Фрукты. 

10. Овощи. 

11. Первичная обработка овощей. 

12. Консервирование. 

13.Сладкие блюда. 

"Семья" 

1. Семья. 

2. Правила ухода за новорожденным. 

"Культура поведения" 



1. Культура общения. 

"Жилище" 

1. Гигиена жилища. 

2. Инвентарь для уборки. 

3. Дезинфицирующие и моющие средства. 

"Экономика домашнего хозяйства" 

1. Бюджет семьи. 

"Медицинская помощь" 

1. Первая помощь пострадавшим при несчастном случае. 

2. Первая помощь при утоплении. 

3. Профилактика глистных заболеваний у детей. 

"Транспорт" 

1. Пассажирский транспорт. 

2. Водный транспорт. 

Торговля" 

1. Виды магазинов. 

"Средства связи" 

1. Средства связи. 

2. Правила пользования телефонным справочником. 

Интернет-ресурсы 

Компьютерные презентации по раздела курса: 

"Личная гигиена" 

1. Уход за кожей лица. 

2. Уход за различными видами кожи. 

3. Косметические средства. 

"Одежда" 

1. Стирка в домашних условиях. 

2. Утюжка одежды. 

3. Прачечная. Виды услуг, правила пользования. 

"Питание" 

1. Санитарно-гигиенические  требования и правила техники безопасности в процессе приготовления 

пищи. 

2. Засолка огурцов. 

3. Квашение капусты. 

4. Варка варенья из фруктов. 

5. Составление меню на один день. 

6. Приготовление блинов. 

7. Приготовление печенья. 

8. Приготовление вафель. 

  

"Семья" 

1. Уход за грудным ребенком. 

2. Вскармливание детей первого года жизни. 

3. Купание малыша. 

4. Упражнение в одевании, купании, пеленании куклы. 

 "Культура поведения" 

1. Культура общения юноши и девушки. 

2. Правила поведения юноши и девушки при знакомстве. 

3. Внешний вид молодых людей. 

4. Подбор прически. 

5. Подбор гардероба. 

"Жилище" 

1. Санитария и гигиена приготовления пищи. 

2. Правила и периодичность уборки кухни. 

3. Мытье ванны, раковины и унитаза. 

4. Моющие средства, используемые при уборке кухни, ванны и санузла. 



"Транспорт" 

1. Междугородний автотранспорт. 

2. Порядок приобретения и возврата билета. 

3. Водный транспорт. 

" Торговля" 

1.Виды специализированных магазинов. 

2. Ассортимент товаров. 

3. Товар и его стоимость. 

" Средства связи" 

1.Основные виды телефонной связи. Культура разговора по телефону.  

" Медицинская помощь" 

1.Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

2. Первая помощь при утоплении. 

3. Меры предупреждения глистных заболеваний. 

" Экономика домашнего хозяйства" 

1.Бюджет семьи. основные источники доходов и расходов. 

2. Рациональное планирование расходов. 

3. Расходы на питание. 

4. Оплата жилья, коммунальные услуги. 

5. Крупные покупки. 

" Учреждения, организации и предприятия" 

1.Департамент, муниципалитет, префектура, полиция. Их назначение. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

 2. Принтер. 

 3. DVD проигрыватель. 

 4. Телевизор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

"Личная гигиена" 

1. Раковина с подводкой горячей и холодной воды. 

2. Косметические средства  по уходу за кожей  лица. 

3. Полотенца. 

4. Косметические салфетки. 

5. Ватные диски. 

6. Зеркало. 

"Одежда" 

1.  Порошкообразные, жидкие и твердые моющие средства, а так же средства для химической 

чистки одежды. 

2. Таз для стирки белья. 

3. Электрический утюг. 

4. Гладильная доска. 

5. Сушилка напольная. 

6. Стиральная машинка. 

7. Образцы взрослой и детской одежды. 

 "Питание" 

1. Книги по кулинарии. 

2. Кухонный мебель. 

3. Кухонное оборудование: 

* электрическая плита; 

* мойка с подводкой горячей и холодной воды; 

* сушилка для посуды; 

* холодильник с морозильной камерой; 

* кастрюли; 

* стеклянные банки; 

* миски; 

*дуршлаги; 



*захваты для банок; 

* электрический чайник; 

* наборы салатников, сервировочных блюд; 

* столовые приборы (ножи, вилки, столовые и чайные ложки); 

* тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые, комбинированные); 

*доски разделочные; 

* подносы; 

* ложки разливочные; 

* креманки; 

* лопатки для котлет, блинов, торта; 

*ножеточки; 

*ножи желобковые (плавающие) для чистки овощей и фруктов; 

* наборы кухонных ножей; 

*консервные ножи; 

*миксер; 

* вафельница; 

* сита; 

* щетки для мытья посуды, для мытья раковин; 

* скалки; 

* ножницы; 

* полотенца кухонные; 

* скатерти с салфетками; 

* вазы для печенья; 

* формы для выпечки блинов; 

* ведро для отходов с педалью и крышкой. 

"Семья" 

1. Куклы резиновые, пластмассовые. 

2. Пеленальный столик. 

3. Пеленки. 

4. Комплекты одежды для новорожденного. 

5. Предметы ухода за новорожденным. 

6.Детская ванночка. 

7. Литература по уходу за грудным ребенком. 

8. Игрушки. 

9. Набор детской посуды. 

 "Культура поведения" 

1. Литература по этикету. 

 "Жилище" 

1. Ведра. 

2. Швабры деревянные, веревочные. 

3. Веник. 

4. Совок. 

5. Щетки для мытья стен, радиаторов отопления, для пола. 

6. Вантуз. 

7. Моющие и чистящие средства. 

 "Транспорт" 

1. Образцы проездных билетов. 

2. Правила пользования автобусом, водным транспортом. 

3. Схемы движения автобусов по маршрутам. 

4. Схемы движения водного транспорта. 

 "Торговля" 

1. Весы бытовые. 

2. Калькуляторы. 

3. Предметы парфюмерии, канцтовары, образцы круп.  

4. Ярлыки, бирки, инструкции по эксплуатации товаров. 

5. Наборы карточек с названием магазинов, секций, торговых работников, промышленных товаров и 

продуктов. 



 

 

 

6.Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

  

I четверть- 18 ч. 
  

Личная гигиена – 4 ч. 

1 
 

Уход за кожей лица. 

2 
 

Типы кожи и правила ухода за кожей лица. 

3 
 

Косметические средства для ухода за кожей лица и правила пользования ими. 

4 
 

Протирание кожи лица лосьоном, нанесение крема. Пр. р. 
  

Питание – 10 ч. 

5 
 

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи. 

6 
 

Правила техники безопасности при приготовлении пищи. 

7 
 

Соление огурцов. Запись рецепта. 

8 
 

Соление огурцов. Пр. р. 

9 
 

Квашение капусты. Запись рецепта. 

10 
 

Квашение капусты. Пр. р. 

11 
 

Варка варенья из фруктов. Запись рецепта. 

12 
 

Варка варенья из фруктов. Пр. р. 

13 
 

Составление меню завтрака, обеда, ужина на день. 

14 
 

Упражнение в составлении меню. Пр. р. 
  

Одежда – 4 ч. 

15 
 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условия. 

16 
 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Пр. р. 

17 
 

Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

18 
 

Утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Пр. р. 
  

II четверть- 14 ч. 
  

Одежда – 2 ч. 

19 
 

Прачечная. Правила пользования. Виды услуг. Прачечная самообслуживания. 

20 
 

Экскурсия в прачечную. 
  

Семья  – 6 ч. 

21 
 

Уход за грудным ребенком. 

22 
 

Правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложки. 

23 
 

Правила и периодичность купания ребенка. 

24 
 

Упражнение в купании. Пр. р. 

25 
 

Правила и последовательность одевания и пеленания ребенка. 

6. Муляжи овощи и фрукты. 

"Средства связи" 

1. Телефонный аппарат. 

2. Телефонный справочник. 

3. Инструкции по использованию средств связи. 

"Медицинская помощь" 

1. Аптечка первой медицинской помощи. 

2. Доврачебные препараты (градусник, тонометр). 

3.Литература по уходу за больными. 

4. Справочник младшего медперсонала. 

"Учреждения, организации и предприятия" 

1.  Плакаты, отображающие структуру исполнительной местной власти, правоохранительной власти, 

правоохранительных органов. 

2. Телефонный справочник. 

"Экономика домашнего хозяйства" 

1. Квитанции по оплате жилья, коммунальных услуг. 



26 
 

Одевание и пеленание куклы. Пр. р. 
  

Культура поведения – 4 ч. 

27 
 

Культура общения девушки и юноши. 

28 
 

Правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных местах, 

дома. 

29 
 

Внешний вид молодых людей. 

30 
 

Подбор причёски, одежды, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, 

характер предстоящего мероприятия. Пр. р. 
  

Жилище – 2 ч. 

31 
 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке 

кухни и санузла. 

32 
 

Чтение печатных инструкций к моющим средствам, используемых при уборке кухни 

и санузла. Пр. р. 
  

III четверть- 20 ч. 
  

Жилище – 4 ч. 

33 
 

Уборка кухни. Правила и периодичность уборки кухни. 

34 
 

Уборка санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

35 
 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

36 
 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. Пр. р. 
  

Экономика домашнего хозяйства – 8 ч. 

37 
 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, 

культурные потребности). 

38 
 

Планирование расходов на день, на две недели с учётом бюджета семьи. Пр. р. 

39 
 

Расходы на питание. 

40 
 

Упражнение в планировании расходов на день, две недели. Пр. р. 

41 
 

Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг.  

42 
 

Снятие показателей счётчика, расчёт стоимости израсходованной электроэнергии, 

заполнение квитанции. Пр.р. 

43 
 

Крупные покупки (одежда, мебель, обувь). 

44 
 

Упражнение в планировании крупных покупок. Пр. р. 
  

Медицинская помощь – 6 ч. 

45 
 

Первая помощь при нечастных случая (ожогах, обмораживании, отравлении, 

тепловом и солнечном ударах). 

46 
 

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обморожении, утоплении. 

47 
 

Первая помощь утопающему. 

48 
 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

49 
 

Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

50 
 

Экскурсия в поликлинику. 
  

Учреждения и организации- 2 ч. 

51 
 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиции. Их значение. 

52 
 

Экскурсия в администрацию Куйбышевского района 

г. Новокузнецка. 
  

IV четверть- 16 ч. 
  

Транспорт- 4 ч. 

53 
 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Расписание движения автобусов. 

54 
 

Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

55 
 

Водный транспорт. Порядок приобретения билета. Стоимость проезда. 

56 
 

Экскурсия на автовокзал. 
  

Торговля- 4 ч. 

57 
 

Специализированные магазины. 

58 
 

Ассортимент товаров в различных специализированных магазинах. 

59 
 

Стоимость основных промышленных товаров. 

60 
 

Экскурсия в специализированный магазин. 



  

Средства связи- 2 ч. 

61 
 

Телефон. Пользование стационарным телефоном. Телефонный справочник. 

Культура разговора по телефону. 

62 
 

Вызов экстренных служб. Пр.р. 
  

Питание – 6 ч. 

63 
 

Приготовление блинов. Запись рецепта. 

64 
 

Приготовление блинов.  Пр. р. 

65 
 

Приготовление печенья. Запись рецепта. 

66 
 

Приготовление печенья. Пр. р. 

67 
 

Приготовление вафель. Запись рецепта. 

68 
 

Приготовление вафель. Пр. р. 

 

 

VII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 Для обеспечения реализации содержания программы, повышению коррекционно-

воспитательного процесса, развитию познавательной деятельности, выработке навыков 

самостоятельности и сознательной дисциплины у обучающихся  используют специально 

оборудованный кабинет, который соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

противопожарным нормам. 

В кабинете четко определены  и специально оборудованы зоны. Проведение уроков в 

специально оборудованном кабинете могут показать обучающимся в каких жизненных ситуациях 

или видах деятельности они могут применить полученный опыт. 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении явлений и 

событий жизни человека. 

 

 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 

1. Пояснительная записка 

Программа предмета «История Отечества» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

 Цель обучения – дополнение социокультурных представлений и развитие жизненных 

компетенций обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 Задачи: 

- формирование представлений и понятий об основных этапах развития многонационального 

российского государства; 

- формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам 

отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона; 

- развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с использованием 

разнообразных форм организации деятельности обучающихся: познавательно-поисковой, творческой, 

игровой и др.; 

- формирование учебных действий. 

 

 Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей обучающихся. 

 

Количество часов на реализацию программы по предмету 

 



 Программа предмета курса «История» рассчитана на 4 года (с 6 по 9 класс). В учебном плане на 

изучение предмета выделено 272 часа (по 2 часа в неделю, 68 часов в год). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты освоения программы: 

- понимание причинно-следственных связей; 

- формирование представлений о многофакторности исторических процессов; 

- расширение навыков связной устной и письменной речи с использованием слов-понятий; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- формирование чувства уважения к историческому наследию своей Родины. 

В 6 классе : 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 - познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 - уважительное отношение к прошлому. 

В 7 классе: 

- формирование уважения к культурному и историческому наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 - начальные навыки осмысления опыта предшествующих поколений;  

- следование этическим нормам в соответствии с возрастными возможностями; 

 - расширение опыта взаимодействия в социальном общении. 

В 8 классе: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности. 

В 9 классе: 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- формирование коммуникативной компетентности; 

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

  В соответствии с требованиями ФГОС НОО В.9.1 для детей с лёгкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) предметные результаты по истории 

включают освоение обучающимися знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

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

на каждом этапе обучения. 

 

      Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 



минимальный и достаточный. 
 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 должны: 

- различать точные и приблизительные исторические даты;  

- знать имена основных исторических деятелей;  

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, исторических картах;  

- пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее составленному плану;  

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

- устанавливать последовательность исторических событий;  

- правильно употреблять термины и понятия;  

- традиции и обычаи предков;  

- изображения символики РФ;  

- некоторые исторические памятники 

 Достаточный уровень  

 должны знать: 

- хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной истории;  

- основные факты (событий, явлений, процессов), их причин, участников, результатов, значения;  

- места совершения основных исторических событий;  

- имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры);  

 должны уметь: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;  

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать 

выводы об их значении;  

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;  

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

явлениями. 

 
 

3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 . ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего школьного 

обучения в процессе всей учебной и внеурочной деятельности по предмету. 

      

Личностные учебные действия: 

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

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

- развитие внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

- ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерас-

точительного,  здоровьесберегающего поведения; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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



- формирование навыков сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты  и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

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

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 

Коммуникативные учебные действия включают: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

- адекватно использовать речевые средства общения;  

- умение представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;  

- умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

- умение вступать в диалог; 

- способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

- умение взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

- умение работать в группе. 

 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- поиск необходимой информации; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- смысловое чтение и извлечение необходимой информации и прослушанных/прочитанных текстов; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенные/несущественные); 

- составление целого из частей (восполнение  недостающего); 

-  установление-причинно-следственных связей. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ В 6-9 КЛАССАХ 

 

6 КЛАСС 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 

 



Предметные результаты освоения программы: 

 

 Рабочая программа по истории определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

 

           Минимальный уровень: 

 объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

  описывать отдельных исторических лиц, их деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода; 

 по датам определять век; 

 пользоваться исторической картой; 

 связно описывать сюжетные картины и иллюстрации; 

составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, представленные к 

темам разделов 

Достаточный уровень: 

- овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности; 

- использовать знания о территории и границах, географических особенностях России; 

- пользоваться исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей  и местах важнейших событий; 

- уметь описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

события древней истории; 

- понимать взаимосвязь между природными явлениями и жизнью человека. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МИР ИСТОРИИ» 

 

 Программу для 6 класса следует рассматривать в качестве введения в «Историю Отечества». Её 

содержание выстраивается в линейно-концентрической системе, состоящей из следующих разделов: 

1. Введение (Имя, отчество, семья, родословная человека). 

2. Отчий дом. Наша Родина – Россия. 

3. О том, что такое время, и как его изучают. 

4. Что изучает наука история. 

5. История Древнего мира. 

6. История вещей. Занятия человека на Земле. 

7. Человек и общество. 

 Все разделы программы объединяются следующими смысловыми линиями: 

 «Я» как субъект познания (история имён, фамилий, понятия семьи, рода, поколения и др.). 

 «Я» и пространство вокруг нас. 

 Время и пространство в истории. 

 Всякое явление и вещь имеет свою историю 

 Человек – создатель и активный участник истории. 

 Патриот и гражданин знает и хранит историю своего народа. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

         На изучение истории в 6  классе отводится по 2 часа в неделю, курс «Мир истории» 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

 

7 КЛАСС 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 

 



 

Предметные результаты освоения программы: 

 

 Рабочая программа по истории определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

 

 Минимальный уровень: 

- уметь различать точные и приблизительные исторические даты;  

- знать имена основных исторических деятелей;  

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, исторических картах;  

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее составленному 

плану;  

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

- уметь устанавливать последовательность исторических событий;  

- правильно употреблять термины и понятия;  

- знать традиции и обычаи предков;  

- знать изображения символики РФ;  

- знать некоторые исторические памятники. 

 

 Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;  

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причин, участников, результатов, 

значения;  

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать 

выводы об их значении;  

- знать места совершения основных исторических событий;  

- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

явлениями. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

 В 7 классе начинается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 6 классе.  

 Программа «История Отечества» для 7 класса хронологически охватывает период с V по XVII 

в. и состоит из 5 разделов. 

 Раздел I. «Древняя Русь» охватывает 5 тем, в том числе «Происхождение славян», «Восточные 

славяне», «Хозяйство и уклад жизни восточных славян». 

 В разделе II «Древнерусское государство» представлены следующие темы: «Как возникло 

Древнерусское государство», «Об Аскольде, Дире и их походах в Византию», «Князь Игорь из рода 

Рюриковичей», «Как княгиня Ольга отомстила древлянам», «Сын князя Игоря и Ольги-Святослав». 



 Раздел III. «Крещение Руси. Расцвет Русского государства» включает 6 тем, в том числе 

«Князь Владимир Красное Солнышко», «Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром», 

«Распад Руси на отдельные княжества в XII веке». 

 В разделе IV «Русь в борьбе с завоевателями» также 6 тем, среди которых: «Образование 

Монгольского государства», «Нашествие монголов на Русь», «Объединение русских земель против 

Золотой Орды», «Московский князь Дмитрий Иванович». 

 Наконец, раздел V «Единое Московское государство» включает 4 темы, раскрывающие 

историю становление Московского княжества, закрепление первенствующего положения московских 

князей, принятие Иваном IV царского титула.   

 Во всех разделах уделяется большое внимание влиянию религии и церкви на культуру, 

искусство, быт и жизнь людей. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

         На изучение истории в 7 классе отводится по 2 часа в неделю, курс «История Отчества» 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

 

8 КЛАСС 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 

 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

 Рабочая программа по истории определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

 

 Минимальный уровень: 

- правильно употреблять термины и понятия; 

- знать изображения символики РФ; 

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, таблицах, исторических 

картах; 

- знать некоторые точные исторические даты; 

- различать точные и приблизительные исторические даты;  

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий; 

- знать имена основных исторических деятелей;  

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее составленному 

плану;  

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- знать традиции и обычаи предков;  

- знать некоторые исторические памятники. 

 

 Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;  

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, результатов, 

значения;  

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать 

выводы об их значении;  



- знать места совершения основных исторических событий;  

- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

явлениями; 

- высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

- понимать связь между общественными процессами и жизнью народа; 

- проводить поиск информации при составлении описания исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

при понимании исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

  

 В 8 классе происходит дальнейшее преобразование первичных представлений и понятий в 

непрерывный процесс исторического образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 Программа для 8 класса охватывает период с XVII до начала XX века (февраль 1917 г.). В 

программе 4 раздела, каждый из которых состоит из 4-5 тем. 

 Раздел I «Российская империя в конце XVII – начале XVIII в.» занимает значительную часть 

учебного времени. Большое количество часов отводится теме «Эпоха Петра Великого». В ней и 

последующих темах раскрываются образы выдающихся деятелей  истории России, позволяющие 

осмыслить такие сложные явления, как борьба за власть, военные походы, законодательная 

деятельность, положение крестьян, крепостное право  и др. Формирование таких знаний без 

образного подкрепления невозможно: образы исторических личностей помогают «оживлять» 

сложные явления и понятия в курсе истории.  

 В раздел II «Российская империя после Петра I» входит описание многочисленных дворцовых 

кризисов, произошедших в отрезок времени между правлениями Петра I и Екатерины II. Темы этого 

раздела представлены обзорно. Однако при изучении периода правления Елизаветы Петровны 

внимание акцентируется на гуманистических принципах  её правления.  Большое внимание 

уделяется культурологическим сведениям, связанным с именем М.В. Ломоносова, развитием науки и 

образования. 

 Наиболее важной является тема «Россия в эпоху Екатерины Великой», при изучении которой 

основной задачей является формирование у обучающихся уважения к личности императрицы, к её 

образованности, трудолюбию, стремлению постичь русскую культуру. 

 Особое внимание уделяется внутренней и внешней политике этого периода, когда возрастает 

авторитет России среди других государств. 

 Раздел III «Российская империя в первой половине XIX в.» включает в себя 4 темы: 

«Отношения России со странами Европы в конце XVIII – начале XIX в.», «Император Александр I», 

«Отечественная война 1812 года», «Император Николай II». Ключевыми в этом разделе являются 

следующие смысловые точки: реформы Александра I в государственном управлении, указ «о 

вольных хлебопашцах» и крестьянский вопрос, Отечественная война 1812 года, героические 

портреты её участников, восстание декабристов, царствование Николая I, начало промышленного 

развития России, внешняя политика государства, борьба за влияние на Чёрном море, Балканах, 

Кавказе. 

 Время, рассматриваемое в данном разделе, является золотым веком русской культуры. 

Учащиеся вспоминают имена великих русских поэтов, писателей и художников. 

 Межпредметные связи с географией, как и в предыдущих классах, выявляются при 

упоминании о первых кругосветных путешествиях, открытии Антарктиды и др. 



 Раздел IV «Россия в конце XIX – начале XX в.» раскрывается в 4-х темах, связанных с 

периодом правления Александра II, Александра III и Николая II, и завершается темой 

«Революционные выступления 1905 – 1907 годов».  Учащиеся знакомятся с предпосылками для 

развития революционных процессов, системой государственного образования в России. Уделяется 

внимание социально-экономическому развитию. 

  

 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

         На изучение истории в 8 классе отводится по 2 часа в неделю, курс «История Отчества» 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

 

 

9 КЛАСС 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

 Рабочая программа по истории определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

 

 Минимальный уровень: 

- правильно употреблять термины и понятия, понимать их значение; 

- знать изображения символики РФ; 

- иметь представление о территории России и её границах; 

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, таблицах, исторических 

картах; 

- знать некоторые точные исторические даты; 

- различать точные и приблизительные исторические даты;  

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий; 

- знать имена основных исторических деятелей;  

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее составленному 

плану;  

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- знать традиции и обычаи предков;  

- знать некоторые исторические памятники, уметь соотносить их с событиями в истории России. 

 

 Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;  

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

- иметь представление о территории России, её границах и об их изменениях; 

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, результатов, 

значения;  

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать 

выводы об их значении;  

- знать места совершения основных исторических событий;  



- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

- иметь представление о культурном пространстве России XIX века; 

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

явлениями; 

- высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

- понимать связь между общественными процессами и жизнью народа; 

- проводить поиск информации при составлении описания исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России; 

- иметь представление об истории, географии, достижениях и культурных традициях родного края,  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

при понимании исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

 В 9 классе продолжается углублённое преобразование первичных представлений и понятий в 

непрерывный, постепенно усложняющийся процесс исторического образования с учётом 

интеллектуальных возможностей обучающихся. 

 Программа для 9 класса охватывает период истории России XX – начала  XXI в. В программе 

4 больших раздела, которые обобщают главные исторические события XX века: Великая революция, 

гражданская война, Великая Отечественная война, послевоенное развитие СССР (1945-1955 гг.), 

послевоенное развитие СССР и Российская Федерация в конце XX – начале XXI века.  

 Раздел I «Великая российская революция и Гражданская война» включает 4 темы: «Великая 

российская революция: февраль», «Великая российская революция: октябрь», «Установление 

советской власти», «Гражданская война 1918-1920 гг.». Осмыслению сложных событий помогут 

образные примеры влияния революции, её идей, на зарождение в искусстве жанра политического 

плаката, агитационного театра, песенных маршей, а также творчества В. Маяковского, М. Горького и 

других авторов. 

 Раздел II. «Советское государство в 1920-1930 гг.» состоит из 5-ти тем. Наряду с 

характеристикой войны, экономической разрухи, голода внимание учащихся акцентируется на 

мощном потенциале народа, силами которого было восстановлено хозяйство и быстрыми темпами 

развивалась экономика страны. Рассматриваются вопросы борьбы с неграмотностью и 

беспризорностью; учащиеся знакомятся с пионерской и комсомольской организациями. 

 При объяснении темы «СССР накануне Второй Мировой войны» раскрываются причины 

возникновения в центре Европы фашистского государства, анализируется влияние этого события на 

международные отношения. 

 Раздел III «СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945)» включает в себя следующие 

темы: «Накануне Великой Отечественной войны», «Начало Великой Отечественной войны», «Всё для 

фронта, всё для победы», «Коренной передом в ходе войны», «Освобождение СССР и Европы от 

фашизма». 

 Содержание всего раздела обращено к таким нравственным ценностям, как патриотизм, 

мужество, любовь к Родине, взаимопомощь, самоотверженный труд, вера в Победу и др. 

 Также содержание раздела предполагает широкое применение навыка умения работать с 

картой при показе военных операций Великой Отечественной войны. 

 Раздел IV. «Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце XX – начале XXI в.» 

последовательно раскрывается темами: «СССР после войны», «Пора оттепели (середина 1950-х – 

первая половина 1960-х гг.)», «СССР в середине 1960-х – 1980-е гг.: от стабильности к кризису», 

«Распад СССР. Россия в 1990-е гг.», «Россия в начале XXI в.». 



 Ведущими проблемами для изучения первой темы являются: восстановление разрушенного 

хозяйства СССР, карточная система обеспечения жителей столицы, культ личности и его последствия 

для страны. 

 Внешняя политика рассматривается с точки зрения возникновения на международной арене 

двух ядерных держав. 

 Также в разделе значительное место отводится научно-техническим достижениям СССР и 

развитию киноискусства. 

 В теме «Распад СССР. Россия в 1990-е гг.» характеризуются процессы выхода из застоя, 

перестройки, перехода к рыночным отношениям. Рассматриваются вопросы начала многопартийной 

системы, учреждение поста Президента СССР, вывод войск из Германии и Афганистана и др. 

 Заключительной темой данного раздела и всего курса истории Отечества в целом является 

тема «Россия в начале XXI века». Вероятно, она будет систематически дополняться новыми 

историческими фактами, событиями, явлениями. В связи с этим, учитель может самостоятельно 

определять их значимость и место в программе обучения. При этом необходимо учитывать, что, 

меняя или дополняя темы заключительного раздела программы, необходимо исходить из основных 

принципов обучения: доступности, научности, системности , объективности и др.  

  

 

 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

         На изучение истории в 9 классе отводится по 2 часа в неделю, курс «История Отчества» 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

 

 

3.2.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по предмету «История Отечества» 

в 8 классе 

 
№п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Введение 1  

2 Наше Отечество - Россия в 17 веке 1  

3 Отношения России с другими странами 1  

4 Вопросы и задания по теме 1  

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА 18  

5 Детство и юность Петра I 1  

6 Семейные раздоры, борьба за власть 1  

7 Итоги правления Софьи 1  

8 Воцарение Петра I (1689-1725) 1  

9 Строительство флота.  Азовские походы. 1  

10 Великое посольство (1697-1698) 1  



11 Новый бунт стрельцов. Возвращение Петра I в Москву 1  

12 Северная война 1  

13 Первые победы над шведами 1  

14 Основание Петербурга 1  

15 Продолжение Северной войны. Разгром шведов под 

Полтавой 

1  

16 Завершение Северной войны 1  

17 Заслуги  Петра Великого в истории России(1689-1725) 1  

18 Изменения в управлении государством 1  

19 Табель о рангах. Указ о единонаследии 1  

20 Образование и культура при  Петре I 1  

21 Личность Петра I. Семья Петра Великого. 1  

22 Обобщение пройденного по теме. Проверочная работа 1  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА I (1725-1801)  11   

23 Екатерина I и Пётр II 1  

24 Анна   Ивановна (Иоановна) и Иван VI (1730 – 1741) 1  

25 Царствование Елизаветы Петровны (1741 - 1761) 1  

26 Войны России в период правления Елизаветы 

Петровны. Воцарение Петра III 

1  

27 Россия в эпоху Екатерины II. Начало царствования 

Екатерины II 

1  

28 Близкое окружение и помощники Екатерины II 1  

29 Война России с Турцией (1768 – 1774) 1  

30 Присоединение Крыма. Русско-турецкая война (1787-

1791) 

1  

31 Внутренняя политика Екатерины II 1  

32 Развитие образования при Екатерине II 1  

33 Конец правления Екатерины Великой.  Обобщение по 

теме Россия при Екатерине II (1762—1796) 

1  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 16  



34 Отношения России со странами Европы в конце XVIII 

(18) – начале XIX (19) века 

1  

35 Участие России в союзе европейских государств против 

войск Наполеона 

1  

36 Правление Павла (1796—1801) 1  

37 Император Александр I (1801—1825) 1  

38 Вторжение армии Наполеона в Россию 1  

39 Западная граница России: план Александра I, план 

Наполеона 

1  

40 Отечественная война 1812 года 1  

41 Наполеон в Москве 1  

42 Поход русской армии в Европу в 1813-1814 годах 1  

43 Россия после войны с Наполеоном 1  

44 Император НиколайI (1825-1855) 1  

45 Восстание декабристов 1  

46 Внутренняя политика Николая I (1825—1855) 1  

47 Войны России на Кавказе 1  

48 Отношения России с другими странами при Николае I 1  

49 Повторение пройденного по разделу 1  

РОССИЯ В КОНЦЕ XIX  - НАЧАЛЕ XX ВЕКА 16  

50 Царь-освободитель Александр II (1855—1881). Отмена 

крепостного права 

1  

51 Внутренняя политика Александра II (1855—1881). 

Военные реформы Александра II 

1  

52 Международные отношения России при  Александре II 

(1855—1881) 

1  

53 Русско-турецкая война 1877-1878 годов 1  

54 Революционные организации в России в конце XIX (19) 

века 

1  

55 Царь Александр III Миротворец (1881-1894) 1  

56 Укрепление самодержавия Александром III (1881— 1  



1894) 

57 Российское государство в период правления 

Александра III (1881—1894) 

1  

58 Отношения России с европейскими странами, конец 

правления Александра III (1881—1894) 

1  

59 Последний российский император – Николай II (1894-

1917) 

1  

60 Россия в начале царствования Николая II 1  

61 Обострение международных отношений. Война с 

Японией 

1  

62 Революционные выступления 1905-1907 годов 1  

63 Россия перед Первой мировой войной (1908-1914) 1  

64 Февральская революция 1917 года. Отречение 

Николая II 

1  

65 Повторение главы 4: «Россия в конце XIX (19)-начале XX 

(20) века 

1  

66-68 Повторение. Резервное время 3  

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

1. Пояснительная записка 

Программа предмета «Профильный труд» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается 
всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 

— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности и т.д.); 

— обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 



— формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных 

учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно 

полезном, производительном труде; 

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

— совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

— коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

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

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 

выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 

социального прогресса. Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; 

развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 

интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся, включает теоретические и 

практические занятия. В процессе обучения знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 

владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Ребята учатся работать на 

сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение 

чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов 

своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Изучение предмета « Профильный труд» в школе обеспечивает: 

коррекционно – обучающую направленность; 

коррекционно – развивающую направленность; 

коррекционно – воспитательную направленность; 

воспитание положительных качеств личности; 

развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с  

интеллектуальной недостаточностью. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 



Учебные предметы предметной области «Технология», наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика»,  «Естествознание», 

«Искусство», «Физическая культура», составляют обязательную часть учебных планов АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На 

предмет «Профильный труд» в 6 классе отведено 6 часов в неделю, что составляет 204 часа за 

учебный год. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- гигиенические 

требования и т.д.); 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

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 учителя) 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 и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) 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 и др.); 



понимание значения и ценности труда; понимание красоты 

труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание 

необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание 

своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей 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 учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) 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. 

 

5. Содержание учебного предмета «Профильный труд» 

Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплёте, оформление 

обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. Изготовление 

блокнота в твёрдом составном или цельнотканевом переплёте. Выклейка сторонок цветной 

бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой. 

Изготовление футляра для документов, папка с клапанами и завязками, подарочные 

коробочки, крандашницы и т.д. 

Работа с тканью. Работа на швейной машине с ручным приводом. Обработка срезов краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. Обмётывание срезов ручными стежками. Уборка 

служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды, назначение, оборудование. 

Порядок хранения и расположение вещей в служебных помещениях. Правила уборки в 

служебных помещениях, работа с пылесосом. Протирка подоконников, отопительных 

радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и 

стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством. 

Уборка санитарных узлов. Устройство унитаза. Причины засора унитаза. Ликвидация 

засоров. Приспособления для обработки саноборудования: виды ( щётка, вантуз), назначение, 

пользование. Чистящие и моющие средства по уходу за унитазом, способы использования. 

Причины засора в ванне и рукомойнике, ликвидация засоров. Средства для чистки керамики и 

эмали. Общие правила уборки санузлов. 

Стирка белья. Влажно-тепловая обработка изделий из ткани. Устройство стиральных 

машин. Моющие средства. Назначение, применение. Сортировка белья для стирки. Чтение 

ярлыков на одежде. Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила 



развешивания белья для досушивания. 

Правила личной гигиены. Видами инфекционных заболеваний и меры профилактики. 

Значение профилактических прививок. Алгоритм мытья рук, правила стрижки ногтей, уход за 

руками спиртоглицериновыми смесями. 

Ремонт одежды: пришивание пуговиц: вдевание нитки в иглу, уравнивание концов 

нитки, завязывание узелка, прокалывание ткани иглой через отверстие пуговицы, штопка 

разрыва на одежде, наложение заплаты на белье и одежде, ремонт одежды по разорванному 

шву, изготовление и замена вешалки на одежде. 

Общие требования к уходу за больными. Структура поликлиники: регистратура, 

профильные кабинеты, лаборатория, процедурный кабинет и т.д.) внутренний распорядок 

работы поликлиники. Расписание работы специалистов. Структура работы регистратуры. 

Требования к внешнему виду работника медицинского учреждения. Гигиенические 

требования к уборке в поликлинике. Работа дневного стационара. Необходимые документы 

при оформлении в стационар (медицинский полюс и другие). Структура отделения в 

больнице, правила ухода за лежачими больными, гигиенический уход за больными. 

 Уход за комнатными растениями. Работа в зимнем саду. 
 

6.Календарно-тематическое планирование 

8   КЛАСС 

 

№ 

раздела/темы 

Тема урока Количество

часов 

1  50 

Работа с 

бумагой и 

картоном 

(50ч) 

Знакомство с картонажными изделиями.  2 

Изготовление блокнота в мягком переплёте, оформление 

обложки аппликацией. 

8 

 Подготовка                     бумажного блока, шитьё в два прокола. 2 

 Изготовление блокнота в твёрдом составном или 

цельнотканевом переплёте. 

2 

 Выклейка сторонок цветной бумагой.  2 

Вставка страничного блока в обложку.  2 

Подготовка страниц, соединение с обложкой. 2 

Закрепление умений и навыков путём изготовления 

картонажных изделий. 

2 

 Нарезка бумаги для страничного блока, изготовление обложки 

для блокнота оформление аппликацией. 

6 

 Изготовление футляра для документов 6 

 Изготовление папки с клапанами и завязками 4 

Изготовление  подарочной коробочки 4 

Изготовление  карандашницы  4 

2        114 

Переплетно- 

картонажные 

работы (114ч) 

Содержание рабочего места. 4 

 Материалы, применяемые в             картонажном деле. 7 

Бумага разных видов (внешний вид, свойства и назначение 

бумаги). 

7 

 Разметка бумаги по шаблону.  15 

Составление орнаментов из геометрических фигур 15 



(прямоугольников, треугольников по образцам, 

чередующихся по форме и цвету). 

Изготовление открыток.  22 

Изготовление  сюжетных композиций. 22 

Изготовление коробок. 22 

3         20 

Ремонт 

одежды (20ч) 

Пришивание пуговиц. 4 

Штопка разрыва на одежде 4 

Наложение заплаты на белье и одежде 4 

 Ремонт одежды по разорванному шву 4 

 Изготовление и замена вешалки на 

одежде.  

4 

4  28 

Стирка белья  

Глажение 

белья (28ч) 

Повторение теоретических знаний.  1 

Устройство стиральных машин.  1 

Моющие средства. Назначение, применение. 2 

Сортировка белья для стирки.  2 

Чтение ярлыков на одежде.  2 

Выбор режимов стирки. 2 

 Назначение кипячения белья.  2 

Правила развешивания белья для досушивания.  2 

Практические работы. Сортировка белья.  2 

Стирка белья в машине автомате.  2 

Протирка стиральной машины после стирки. 2 

Установка гладильной доски, подключение утюга к сети 2 

Раскладывание одежды на гладильной доске              2 

Технология глажения разных видов одежды 2 

Правила хранения выглаженного белья. 2 

5  18 

Уборка 

помещения 

(18ч) 

Служебные помещения: виды, назначение, оборудование. 1 

Порядок хранения и расположение вещей в служебных 

помещениях.  

1 

Правила уборки в служебных помещениях 2 

 Составление плана уборки служебных помещений. 2 

Правила безопасной работы пылесосом.  2 

Протирка подоконников, отопительных радиаторов.  2 

Влажное подметание пола.  2 

Подметание и протирка пола шваброй 2 

Чистка зеркал и стеклянных поверхностей.  2 

Полировка шкафов чистящим средством.        2 

6         10 

Уборка 

санитарных 

Устройство унитаза.  1 

Причины засора унитаза. 1 



узлов (10ч)  Ликвидация засоров.  1 

Приспособления для обработки саноборудования: виды 

(щётка, вантуз), назначение, пользование.  

2 

Чистящие и моющие средства по уходу за унитазом, 

способы использования.  

2 

Причины засора  в ванне и рукомойнике, ликвидация 

засоров.  

1 

Средства  для чистки керамики и эмали.  1 

Общие правила уборки санузлов. 1 

7  6 

Личная 

гигиена (6 ч) 

Знакомство с правилами личной гигиены.  1 

Виды инфекционных заболеваний и мерами профилактики 1 

 Значение профилактических прививок. 1 

 Правила мытья рук 1 

 Правила стрижки ногтей 1 

 Уход за руками спирто-глицериновыми смесями. 1 

8          16 

Общие 

требования к 

уходу за 

больными .  

Структура 

поликлиники 

(16ч) 

Общие требования к уходу за больными.  2 

Структура поликлиники: регистратура, профильные 

кабинеты, лаборатория, процедурный кабинет и т.д.) 

2 

 Внутренний распорядок работы поликлиники.  2 

Расписание работы специалистов.  1 

Структура работы регистратуры. 1 

 Требования к внешнему виду работника медицинского 

учреждения 

1 

 Гигиенические требования к уборке в поликлинике. 2 

 Работа дневного стационара. 1 

 Необходимые документы при оформлении в стационар 

(медицинский полюс и другие). 

2 

 Структура отделения в больнице, правила ухода за 

лежачими больными, гигиенический уход за больными. 

2 

9  10 

Уход за 

растениями 

(10 ч) 

Уход за комнатными растениями.  3 

Подготовка  воды для полива и опрыскивания растений.  1 

Полив растений  1 

Рыхление почвы  2 

Проветривание помещения.  1 

Работа в зимнем саду. 2 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Пояснительная записка 

Программа предмета «Физическая культура» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

— коррекция нарушений физического развития; 

— формирование двигательных умений и навыков; 

— развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

— формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

— поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

— обогащение чувственного опыта; 

— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности 

Основные задачи физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из 

важных и носит коррекционную направленность. 

Оздоровительно – коррекционные задачи 

1. Содействие оптимизации роста и развитие опорно – двигательного аппарата, 

гармоничное развитие мышечной силы; 

2. Содействие формированию и закреплению правильной осанки,

 развитию сердечнососудистой и дыхательной системы организма, активизации 

обменных процессов, укреплению нервной системы и профилактике плоскостопия; 



3. Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных качеств: 

силы, гибкости, выносливости, координации движений и др.; 

4. Способствовать закаливанию, повышать устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

Образовательные задачи 

1. Вооружать обучающихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в 

разнообразных условиях жизни; 

2. Формировать у детей знания о личной и общественной гигиене и способствовать 

закреплению навыков соблюдения гигиенических правил в школе, дома, в труде и во время отдыха. 

3. Расширить кругозор в области физической культуры, развивать интерес и потребность к 

занятиям физическими упражнениями, за пределами школы - обязательный элемент режима дня 

при условии решения этой задачи. 

Воспитательные задачи 

1. Формировать навыки дисциплинированного поведения в соответствии с правилами 

для обучающихся в школе и в спортивном зале; 

2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению учебных заданий, 

согласованной работы в коллективе; 

3. Формировать навыки доброго тактичного отношения друг к другу, взаимного 

контроля, взаимовыручки и культурного поведения; 

4. Воспитывать трудолюбие, самообладание, выдержку и настойчивость в достижении цели. 

5. Способствовать развитию интеллектуальных качеств, внимания, памяти, повышению 

познавательной активности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Физическая культура в классах для детей с умственной отсталостью ориентирована на 

создание благоприятных двигательно-игровых условий для самопроизвольной реализации детьми 

их естественного двигательного потенциала. Свободная двигательная активность позволяет ребенку 

испытывать радость от физических упражнений; трансформирует их из чисто механических в 

реабилитационно - лечебные, освобождая от чувства тревожности, зажатости, страха. 

Организация творческой деятельности учащихся на уроках физической культуры позволяет 

увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, 

темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его 

творческий потенциал. Соблюдение принципов спортивно-творческой направленности для детей с 

умственной отсталостью создаёт основу «коррекционно- развивающей» и «развивающейся» 

деятельности, обеспечивает широкий комплекс психолого- педагогических влияний на процессы 

развития, обучения и воспитания детей и формирует базу для физического совершенствования. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет предметной области «Физическая культура», наряду с другими предметами 



основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», составляют обязательную часть учебных планов 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На предмет «Физическая культура» в 6 классе отведено по 3 часа в неделю, что составляет 102 часа 

за учебный год. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок 

Минимальный уровень (6 класс): 

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

физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

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

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

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

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень (6 класс): 

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

подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 



владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

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

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

прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

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

соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

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

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 

жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 

результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это триединство 

технической, физической теоретический подготовленности (сформированность знаний в области  

физической культуры) обучающихся. 

 

5. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм  занятий 

физическими упражнениями по укреплению  здоровья человека.  Ходьба, бег,  прыжки,  лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы  передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест  занятий, подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической  культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия  .  Составление режима  дня.  Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений  для  формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

 занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

 подготовленностью.  Измерение длины и  массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений 

для  утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 



осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

 упражнений. Гимнастика для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.   Акробатические комбинации. Упражнения  на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением   движения, из  разных  исходных положений; 

 челночный бег; высокий старт   с последующим ускорением. Прыжковые  упражнения: на одной 

 ноге и двух  ногах на месте  и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 
Броски: большого мяча (1  кг)  на  дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель  и на дальность. 

Лыжные гонки : Передвижения на лыжах  разными способами . Повороты , спуски , 

подъемы , торможение . 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
На  материале лёгкой атлетики: прыжки, бег,  метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 
На  материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр:  футбол – удар  по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для  развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя  максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;  передвижение с 

 резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;  ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну  с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой  позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног,  туловища (в положениях стоя  и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос  препятствий, включающих в себя  висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через  горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и  последовательными движениями  руками  и  ногами;  равновесие типа 



 «ласточка» на широкой опоре  с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на  расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

 стилизованной ходьбы под  музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела  и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для  укрепления 

мышечного корсета. 
Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения   с переменой опоры  на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с  использованием веса   тела   и  дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100  г,  гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу  основных мышечных  групп и 

 увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре  на коленях и в упоре   

присев);  перелезание  и  перепрыгивание  через   препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя  и лежа; отжимание лёжа с опорой на  гимнастическую скамейку;  прыжковые 

 упражнения  с предметом в  руках (с  продвижением  вперёд поочередно на  правой и левой  ноге, 

 на  месте  вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной 

 ногой  и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через  скакалку на месте 

 на одной  ноге  и двух  ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной  скоростью с 

 высокого старта,  из  разных  исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение  из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из  разных исходных положений, с поворотами.Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом  в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30  м  (с  сохраняющимся или  изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию 

до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2  кг) одной  рукой и двумя руками из 

 разных исходных положений и  различными  способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте  с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Вторая часть определяется образовательным учреждением и состоит из следующих 

разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта. 
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и  кадровых 

возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на  основе  баскетбола, подвижные 

игры на  основе мини-футбола, подвижные игры на  основе  бадминтона, подвижные игры на 

основе  настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды  спорта народов России, 

плавание, по выбору учителя с учётом возрастных и психофизиологических особенностей 

учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 



п/п№ 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Количество 

часов 

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (12 часов) 

1 1 Правила безопасности на уроках л/а. Эстафетный бег 1 

2 2 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 1 

3 3 Бег по дистанции 70-80 метров. Финиширование. 1 

4 4 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов 1 

5 5 Метание 150г мяча на дальность с 5-6 шагов  1 

6 6 Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метания мяча с 

разбега 

1 

7 7 Бег на средние дистанции 1 

8 8 Бег 1500 м. - девочки. 2000 м – мальчики. ОРУ 1 

9 9 Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 1 

10 10 Бег 10 мин. Преодоление горизонтальных препятствий   1 

11 11 ОРУ. Правила использования л\а упражнений для развития 

выносливости 

1 

12 12 Бег по пересеченной местности. 1 

Спортивные игры. (15 часов) 

13 1 Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места. 

1 

14 2 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 1 

15 3 Передача мяча разными способами на месте. 1 

16 4 Личная защита. Учебная игра 1 

17 5   Бросок одной рукой от плеча с места. 1 

18 6   Передача мяча разными способами в движении парами с 

сопротивлением. 

1 

19 7 Учить технике приёма мяча двумя руками снизу. Преодоление 

полосы препятствий.  

1 

20 8 Закрепить приём мяча двумя руками снизу. Совершенствовать 

передачи мяча двумя руками сверху. 

1 

21 9 Учить технике  нижней прямой подачи мяча. Совершенствовать 

технику передач мяча. 

1 

22 10 Закрепить технику прямой нижней подачи мяча. Совершенствовать 

технику приёма мяча снизу и передачи сверху. 

1 

23 11 Совершенствовать технику пройденных элементов волейбола. 

Тренировка в подтягивании. 

1 

24 12 Повторить элементы волейбола, игра: «Мяч в воздухе», 1 

25 13 Тренировка в подтягивании,  игра «Картошка». 1 

26 14 Игры с элементами волейбола.  1 

27 15 Учет по подтягиванию. Итоги четверти. 1 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ И  ЕДИНОБОРСТВ 

(18 часа,    3             часа) 

28 1 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Строевые 

упражнения. 

1 

29 2 Кувырки вперед и назад. 

 

1 

30 3 Лазанье по канату в три приема. 

 

1 



31 4 Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок (Ю); два 

кувырка вперед слитно (Д). 

1 

31 5 Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев (Ю); из упора на н\ж опускание вперед в вис присев (Д). 

1 

33 6 Стойка на голове и руках (Ю); мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (Д) 

1 

34 7 Лазанье по канату 

 

1 

35 8 Подъем махом назад в сед ноги врозь (Ю); из виса присев на н\ж 

махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой о в\ж (Д) 

1 

36 9 Акробатические упражнения 

 

1 

37 10 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок боком с поворотом на 

90о (Д) 

1 

38 11 Акробатическая комбинация 

 

1 

39 12 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок боком с поворотом на 

90о (Д) 

1 

40 13 Закрепление изученных элементов на снарядах. Лазание по канату, 

упражнения в равновесии. 

1 

41 14   Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок. 

Подтягивание, поднимание туловища. 

1 

42 15 Лазание по канату изученным  способом. 

Игры на внимание. 

1 

43 16 Учёт техники длинного кувырка вперёд, кувырка назад в 

полушпагат. 

1 

44 17 Соединение из 3-4 элементов. 

 

1 

45 18 Учёт – подтягивание, поднимание туловища. Полоса препятствий, 

строевые упражнения. 

1 

46 19 Упражнения в равновесии (д); Стойки и передвижение в стойке (м) 1 

47 20 Упражнения в равновесии (д); освобождение от захватов (м) 1 

48 21 Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м) 1 

49 1 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. 1 

50 2 Скользящий шаг без палок и с палками 

 

1 

51 3 Попеременный двухшажный ход 

 

1 

52 4 Повороты переступанием в движении 

 

1 

53 5 Подъем в гору скользящим шагом 

 

1 

54 6 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

 

1 

55 7 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

 

1 

56 8 Подъем «полуелочкой» 

Коньковый ход 

1 

57 9 Торможение и поворот упором  

 

1 

58 10 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 

 

1 



59 11 Одновременные ходы 

Попеременный двухшажный ход 

 

1 

60 12 Спуски и повороты. Коньковый ход.     

 

1 

61 13 Прохождение дистанции до 4,5км 

Торможение и поворот упором . 

1 

62 14 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Развивать 

скоростную выносливость. 

1 

63 15 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 1 

64 16 Коньковый ход. Эстафеты 

 

1 

65 17 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 1 

66 18 Попеременный двухшажный ход Прохождение дистанции до 4,5км. 1 

67 19 Коньковый ход.   

 

1 

68 20 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 1 

69 21 Торможение и поворот упором   1 

70 22 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 1 

71 23 Совершенствовать  лыжные ходы на дистанции  4км. 1 

72 24 Коньковый ход 

Прохождение дистанции до 4,5 км 

1 

73 25 Элементы единоборств. 1 

74 26 Стойки и передвижение в стойке. 1 

75 27 Захваты рук и туловища. 1 

76 28 Игра «Выталкивание из круга» 1 

77 29 Борьба за предмет(м),  акробатика (д) 1 

78 30 Игра «Перетягивание в парах» 1 

СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ(12 часов) 

 

79 1 Ведение мяча на месте и в движении с изменением высоты отскока. 1 

80 2 Передачи мяча в тройках с перемещением 1 

81 3 Броски   мяча   после ведения. 

 

1 

82 4 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4. 

1 

83 5 Взаимодействие двух  игроков в нападении и защите через «заслон». 1 

84 6 Учебная игра в баскетбол. 1 

85 7 Передачи мяча во встречных колоннах. 

 

1 

86 8 Прием мяча снизу после подачи. 

 

1 

87 9 Отбивание мяча кулаком  через сетку. 

 

1 

88 10 Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах. 

 

1 

89 11 Верхняя передача  сверху на месте и с перемещением. 

 

1 

90 12 Игра по упрощенным правилам. 

 

1 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (12 часов)  

91 1 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 1 



Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на 

расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, передачи волана на 

расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча, 

передачи мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов  России. 
Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных 

особенностей содержания образования. 
Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. 
Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания  и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Физическая культура» 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в 

ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим  и оснащение учебного процесса 

на этой образовательной ступени  имеет  свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так  и спецификой курса «Физическая 

культура» в частности. 
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 
Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса  инвентаря должны соответствовать  возрастным  особенностям младших 

 школьников;  его количество определяется из  расчёта активного участия всех  детей  в процессе 

занятий. 
Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для  выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов,  правильную  обработку деревянных 

 предметов  (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны  быть 

 хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед  уроком. 

92 2 Бег 30 м, 100м. 

Медленный бег 6мин. 

1 

93 3 Разучить  прыжок в длину с разбега в 15-20 шагов. Медленный бег 

до 7мин. 

1 

94 4 Закрепить  прыжок в длину с разбега в 15-20 шагов. Медленный бег 

до 7мин. 

1 

95 5 Совершенствовать прыжок в длину с разбега в 15-20 шагов. 1 

96 6 Упражнения в парах на сопротивление. Старты. Бег - 60м - учет. 1 

97 7 Метание мяча на дальность с 4-5 шагов. 

Медленный бег 6мин. 

1 

98 8 Совершенствовать метание мяча на дальность с 4-5 шагов разбега. 1 

99 9 Учёт по прыжкам в длину с разбега. Беговые и прыжковые 

упражнения. 

1 

100 10 Бег 2000 м (ю); 1500м (д). 

 

1 

101 11 Учёт по метанию мяча на дальность.     Километры здоровья. 

Тестирование. Подведение итогов за год. 

1 

102 12 Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены 1 



 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Мячи (малые, большие, волейбольные, теннисные), гимнастические маты, скакалки, обручи 

малые, гимнастические палки, флажки, набивные мячи, баскетбольные кольца, гимнастическая 

стенка, гимнастические скамейки, прыжковая яма, плакаты, бубен, погремушки, ноутбук, цифровые 

носители, лыжи. 

 

 

Программа коррекционного курса «Психокорреция» 

1.Пояснительная записка 

Программа курса «Психокоррекция» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого)органического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

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

оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

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

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной 

и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 



часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, 

им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

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

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и ссамостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

 

 Целью данной программы является последовательное и планомерное формирование у 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 6 класса  психологической основы обучения, 

повышение уровня психологического, и в частности, умственного развития, которые помогут  в 

усвоении учебного программного материала на предметных уроках; развитие личностных 

особенностей и эмоционально-волевой сферы младших подростков с интеллектуальной 

недостаточностью.  

 Коррекционно - развивающие  задачи: 

1. Развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков. 

3. Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта нравственного 

поведения. 

5. Формирование психологических новообразований младшего подростка. 

6. Развитие рефлексии.  

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности. А так же принципы коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в зависимости от 

структуры и выраженности дефекта; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности стимулирующей психическое 

и личностное развитие ребёнка;  

- принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) предусматривает, чтобы в 

ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные психические процессы. 

 

2.Общая характеристика программы 

 

Программно-методический материал включает 9 разделов: 

1. Диагностика познавательной сферы и эмоционального восприятия. 

2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир". 

3. Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 

5. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений. 

6. Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения "Познавая себя и других". 

7. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы "Профессиональное 

самоопределение». 

8. Коррекция и развитие навыков саморегуляции «Я учусь владеть собой». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 



стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например, эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих 

занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. В ходе психокоррекционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

3.Описание места в учебном предмете 

Коррекционный курс «Психокоррекция» входит в коррекционно-развивающую область учебного 

плана. Программа предназначена для 5-9 классов и рассчитана на 170 учебных часов, по 1 часу в 

неделю. 

Программа предназначена для 5 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 6 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 7 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 8 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 9 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

4.Планируемые личностные результаты: 

Оценка эффективности коррекционной программы осуществляется на протяжении всего учебного 

года и всего периода обучения. Оценка результатов проводится на начальном и заключительном 

этапе работы, промежуточные результаты оцениваются по результатам работы в каждом классе: 

в познавательной сфере: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией; 

в коммуникативной сфере: 

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

учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими; 

 ориентироваться в спектре профессий; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям: 

в эмоционально-волевой сфере: 

 выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

 адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру. 

5.Содержание коррекционного курса 

Программа состоит из шести взаимосвязанных этапов: 

1. Диагностика познавательной сферы и эмоционального восприятия. Включает в себя 

диагностику интеллектуального и психоэмоционального развития, обучающегося с 

умственной отсталостью, уровень включенности в общегрупповую деятельность. 

2. Коррекция когнитивных процессов. Развитие внимания, памяти, мышления. 

Приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков. Формирование умения правильно и последовательно излагать свои 

мысли, соблюдая правила построения сообщения. Становление понятийного аппарата и 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Расширение 

словарного запаса. Развитие внутреннего плана действий. Развитие пространственного 

восприятия и воображения. 

3. Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка. Знакомство с приёмами психической 

саморегуляции. Обучение основам саморегуляции. Ориентировка в эмоциональных 

состояниях. Идентификация чувств. Формирование умения идентифицировать собственные 

эмоциональные состояния. Воспитание чувства ответственности и долга. Знакомство с 

понятием «стресс», «вредные привычки». Воспитание навыков культурного поведения. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. Формирование понятия о том, что все 

люди разные и имеют свой характер. Развитие адекватного отношения к другому человеку, 

усвоение социально-приемлемых норм поведения. Формирование умения определять 

личностные черты других людей. 

5. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений. Формирование 

осознания самого себя и определения своего внутреннего мира. Формирование умения 

определить личностные черты других людей. Раскрытие качеств, необходимых для 

активного общения. Знакомство с принципами хорошего слушания. Расширение 

представлений о способах самоанализа. Отстаивание своей точки зрения и аргументации. 

6. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы "Профессиональное 

самоопределение». Развитие профессиональной зрелости и интереса к самопознанию. 

Актуализация знаний о профессиональном самоопределении. Учет медицинских 

противопоказаний при выборе профессии. Личностные особенности и выбор профессии. 

Развитие адекватной самооценки и интереса к самопознанию. Актуализация знаний о 

способах и путях получения профессии. Формирование и развитие навыков самопознания. 

Обобщение знаний о профессиональном самоопределении. 

6.Тематическое планирование 

8 класс 



№ п/п Название разделов 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Диагностика 

познавательной сферы и 

эмоционального 

восприятия 

2 Выполнение тестовых заданий по 

определению уровня развития когнитивной 

сферы, определению социально-

личностного и эмоционального развития в 

начале обучения 

2 Коррекция когнитивных 

процессов "Я познаю 

мир" 

9  

2.1 "Коррекция и развитие 

внимания и его свойства. 

Развитие произвольности 

психических процессов". 

2 Сосредотачивает сознание на 

определенных предметах или явлениях при 

одновременном отвлечении от других. 

Выполняет упражнения на развитие 

произвольного внимания. 

2.2 "Коррекция и развитие 

мышления и 

мыслительных операций. 

Развитие внутреннего 

плана действий" 

3 Обобщает и классифицирует объекты, 

выделяет существенные признаки. 

Выполняет упражнения на развитие 

способности систематизации объектов и 

информации. 

2.3 "Коррекция и развитие 

памяти. Обучение 

приёмам запоминания". 

3 Развивает слуховую и зрительную память, 

запоминает большой по объему материал, а 

потом его воспроизводит. 

2.4 "Коррекция и развитие 

восприятия". 

1 Воспринимает контуры предметов, 

целостность предмета, учится 

ориентироваться в пространстве, развивает 

воображение. Выполняет упражнения на 

развитие внимания и зрительного 

восприятия. 

 3 Коррекция 

эмоционально-

личностной сферы и 

поведения "Познавая 

себя и других" 

10  

3.1 "Я - это я! Знаю ли я себя" 2 Выполняет упражнения на формирование и 

развитие способностей к самопознанию, 

осознание своей личной 

уникальности 

3.2 "Я тебя понимаю". 

Развитие чувства эмпатии. 

Привет, как твои дела? 

2 Выполняет упражнения на развитие 

навыков эмпатии. 

3.3 "Я и Ты. Чем мы похожи". 1 Выполняет упражнения на развитие 

навыков самоанализа и наблюдательности. 

3.4 "Кто твой настоящий 

друг" 

1 Выполняет упражнения на развитие 

умения ценить и уважать друзей, находить 

положительные стороны личности в 



окружающих 

3.5 "Я учусь владеть собой". 

Основы саморегуляции 

2 Выполняет дыхательные упражнения, 

упражнения на релаксацию, упражнения, 

направленные на осознание телесных 

ощущений, связанный с напряжение и 

расслаблением 

3.6 "Поведение и культура 2 Учится вежливо говорить, развивает 

умение начать, поддержать и вести 

разговор. 

 4 Коррекция и развитие 

социальных и 

коммуникативных 

умений 

11  

4.1. 

Освоение приёмов 

активного общения "Я и 

другие" 

2 Выполняет упражнения на умение 

определить личностные черты других 

людей, передачу внутренних черт 

характера через выразительные позы, 

умений распознавать эмоциональное 

состояние по мимике. 

4.2. 

Раскрытие качеств, 

необходимых для 

активного общения "Какой 

я и какие другие" 

1 Выполняет упражнения на развитие 

мимических движений, развитие 

коммуникативных навыков. 

4.3. 

Знакомство с принципами 

хорошего слушания "Я 

слушаю" 

1 Выполняет упражнения на формирование 

навыков активного слушания. 

4.4. 

Отстаивание своей точки 

зрения и аргументации 

"Моё мнение" 

1 Выполняет упражнения на развитие 

умений высказывать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

4.5 

Устранение барьеров 

общения "Я + Ты" 

1 Работа с таблицей барьеры общения. 

Упражнения, направленные на 

преодоление барьеров общения. 

4.6 
"Стили общения" 1 Заполняет таблицы разные стили общения. 

Участвует в разыгрывание этюдов беседы 

4.7 

Навыки совместной 

работы. Коммуникативная 

игра "Путешественники» 

1 Выполняет упражнения на развитие 

навыки совместной работы. 

4.8 

"Конфликты и способы их 

разрешения". Отработка 

навыков неконфликтного 

поведения. 

3 Отрабатывает навыки неконфликтного 

поведения 

 5 Повторное тестирование 2 Выполнение тестовых заданий по 

определению уровня развития когнитивной 

сферы, определению социально-

личностного и эмоционального развития в 



конце обучения 

Итого: 34 часа  

8 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Диагностика познавательной сферы и эмоционального восприятия 2 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

Тест на узнавание Когана 

1 

 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 9 

 "Коррекция и развитие внимания и его свойства. Развитие 

произвольности психических процессов". 

0 

1.  Упражнение «Пишущая машинка». Примерные слова: дом, папа, мама, 

чаша, каша, рама, рука, вода, бык, сон, стул, ложка. 

1 

1.  Упражнение «Отыщи числа». 1 

 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий" 
0 

1.  Упражнение «Совмести фигуры» 1 

1.  Упражнение «Подбери общее понятие» 1 

1.  Упражнение «Закончи рисунок». 1 

 "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам запоминания". 0 

1.  Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», «10 слов». 

Развитие зрительной памяти «Запомни пары картинок». Игра «Что 

изменилось?», «Мой путь от дома до школы». «Запомни и нарисуй» 

1 

1.  Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра «Пиктограмма». 

Развитие слуховой памяти «Пары слов». «10 цифр» Игра «Запрещенное 

движение». Работа с текстом «Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», 

«слова заблудились». 

1 

1.  Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 

изменилось?». Упражнения «Каждому животному свое место». Работа с 

мнемотаблицами к сказкам. Развитие слуховой памяти «Пары слов», 

Запомни слова и повтори», работа с мнемо таблицами 

1 

 "Коррекция и развитие восприятия". 0 



1.  Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по 

восприятию целостности предмета «Пазлы». Развитие 

пространственного восприятия - игра «Право - лево, верх-низ». Развитие 

воображения «Дорисуй картинку». Развитие внимания и зрительного 

восприятия «Лабиринт» «Найди на картинке фрагменты изображения». 

Развитие воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по 

картинкам», «Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы». Развитие 

пространственной ориентации игра «Правая рука - левая нога». 

1 

 Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения 

"Познавая себя и других" 
10 

 "Я - это я! Знаю ли я себя" 0 

1.  Формирование и развитие способностей к самопознанию, осознание 

своей личной уникальности. Упражнения «Листок», «Профиль» «10 

ответов на вопрос кто я?» 

1 

1.  Развитие способностей к самопознанию, формирование понятий чувства, 

возможности Упражнения «Комплимент» «Мой автопортрет» 

«Описание чувств» (метод незаконченных предложений) 

1 

 "Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. Привет, как твои дела? 0 

1.  Развитие навыков эмпатии. Актуализация знаний об эмоциональной 

сфере. Упражнения «Здравствуй друг» «Сказочные герои», «Зеркало», 

работа с таблицей «Чувства и эмоции». 

1 

1.  Развитие навыков эмпатии. Упражнения «Корзина дружеских качеств» 

«Кривляка» «Фотограф и модель». Этюды «Встреча друзей» 

«Обиженный ребенок» «Ура Каникулы» «Шпион». 

1 

 "Я и Ты. Чем мы похожи". 0 

1.  Занятие развитие навыков самоанализа и наблюдательности. Работа с 

таблицей «Я и мой друг... Что общего и чем мы отличаемся». 

Упражнения: «Отгадай эмоцию» «Зеркало» «Иностранец и переводчик» 

1 

 "Кто твой настоящий друг" 0 

1.  Развитие умения ценить и уважать друзей. Находить положительные 

стороны личности в окружающих. Упражнения «Приятные слова», 

обсуждение положительных и отрицательных качеств героев рассказа 

«Друзья» сочинение-объявление «Ищу друга» 

1 

 " Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции 0 

1.  "Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции 

Дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки 

Денисона» «Пластилин», «Скульптура уверенного человека» техника 

«Храм тишины» 

1 

1.  Упражнения, направленные на осознание телесных ощущений, 

связанный с напряжение и расслаблением: «Жарко - холодно», «Мячик», 

«Запретное движение» «Сад моей мечты» 

1 

 "Поведение и культура 0 

1.  Развитие навыков культурного поведения. Моделирование ситуаций. 

Учимся вежливо говорить (умение начать, поддержать и вести разговор. 

1 



Упражнения «Репортер» «Интервью со взрослым» «Пойми меня». 

Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, правила 

общения по телефону. Игра «Телефон» моделирование ситуаций 

общения с незнакомым человеком «Как пройти в библиотеку» «Говорим 

жестами» 

1.  Развитие навыков культурного поведения Упражнение на развитие 

навыков письменного общения: «Я вам пишу», «Письмо другу». 

Правила хорошего тона. Моделирование ситуаций. «За столом», «Я иду 

в гости», «Я принимаю гостей» «В театре» 

1 

 Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений 11 

 Освоение приёмов активного общения "Я и другие" 0 

1.  

Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - формирование 

целостного образа я. Определение своего внутреннего мира через игру 

«Свет мой зеркальце, скажи!». Как мы выглядим в глазах других людей. 

Нравится нам этот образ? Что хотели бы в нем изменить. Используем 

методику «Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). Формируем 

умение определить личностные черты других людей. 

1 

1.  
Упражнение на передачу внутренних черт характера через 

выразительные позы («Часовой», «Так будет справедливо», «Ябеда», 

«Кривляка», «Честность», «Доброта»). 

1 

 

Раскрытие качеств, необходимых для активного общения "Какой я и 

какие другие" 
0 

1.  

Учимся видеть характер и понимать других людей через игру «разгадай 

характер» с использованием фотографии друзей, людей других рас, 

животных. Упражнение на развитие мимических движений. Игра на 

тренировку умений распознавать эмоциональное состояние по мимике с 

помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). 

Упражнения на распознавание выразительности жеста. Развитие 

коммуникативных навыков посредством упражнений: «Абориген» (по 

принципу игры испорченный телефон), «Приглашение и отказ» 

«Путаница». Игры на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

1 

 
Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" 0 

1.  
Формирование навыков активного слушания упражнение «10 признаков 

того, что вас внимательно слушают». Формирование умения в беседе 

использовать Я-высказывания. Упражнение «Интервью» 

1 

 
Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение" 0 

1.  

Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение 

«Корреспондент», «Зеркало» «Переманивание» Развитие умения 

аргументировать свою точку зрения. Упражнение «Защита» Упражнение 

«Неоконченные предложения». Игра «Таможня» 

1 

 
Устранение барьеров общения "Я + Ты" 0 

1.  
Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры общения. 

Упражнения, направленные на преодоление барьеров общения. «Все, 

Некоторые, только я», «Круг уверенности», «Зеркало», Работа с 

1 



таблицей «Какой я в общении». Упражнения, направленные на 

преодоление барьеров общения «Скульптор-глина» «Слепец и 

поводырь» 

 
"Стили общения" 0 

1.  
Представление о стилях общения, Заполнение таблицы разные стили 

общения. Разыгрывание этюдов беседы «С другом» «Школьное 

сообщение» «беседа на торжественном приеме» 

1 

 

Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 

"Путешественники» 

0 

1.  Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 1 

 

"Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков 

неконфликтного поведения. 
0 

1.  
Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка навыков 

неконфликтного поведения упражнения «Восковая палочка», 

«Коллективная сказка» «Рисуем молча» 

1 

1.  
Упражнение на развитие мимических движений. Игра на тренировку 

умений распознавать эмоциональное состояние других людей по мимике 

с помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). 

1 

1.  
Упражнение, направленные на отработку навыков неконфликтного 

поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» Как укреплять свою 

коммуникабельность (выработка правил.) 

1 

 
Повторное тестирование 2 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

Тест на узнавание Когана 

1 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Для проведения коррекционной работы и реализации межпредметных связей требуется специально 

организованная предметно-пространственная развивающая среда: 

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсорно-моторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития 

крупной моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, кольцебросы, шнуровки и 

т.д.); 



 спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 

кольцебросы, обручи, сенсорная “тропа” для ног, массажный коврик, полусфера и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 оборудование сенсорной комнаты (оптиковолокно, воздушно-пузырьковая труба, сухой душ, 

сухой бассейн, тактильные дорожки и др.); 

 материал техники АРТ-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы одежды, 

сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А1, А2, А3, А4, А5, 

краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые карандаши, 

принадлежности для аромотерапии и др.); 

 иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 

межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

 мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с тематикой 

занятий; 

 аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, инструментальная 

музыка, детские песни и т.д.; 

 комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий; 

Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы 

для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.; 

 тетради для работ учащихся. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Айхингер А., В. Холл "Психодрама в детской групповой терапии". -М: ГЕНЕЗИС, 2003 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе. М., 2005. 

3. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Ярославль, 1998 

4. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников. М., 2000 

5. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка. М., 1988 

6. Винник М. О. "Задержка психического развития". - Ростов - на -Дону: "ФЕНИКС", 2007. 

7. Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – М., 1999 г. 

8. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии/ Власова Т.А., Певзнер М.С. 

– М.: Просвещение, 1973. 

9. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. и др. Развиваем мышление. – М. , 2003. 

10. Гунина Е. В. "Диагностика и коррекция мышления неуспевающих школьников". - КЛИО, 

1997. 

11. Дубровина И.В. - Психокоррекционная и развивающая работа с детьми - М., 1999 г. 

12. Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи/ Елизаров А.Н. Ось – 89, 2007. 

13. Забрамная С. Д. "От диагностики к развитию". - М: Новая школа, 1998. 



14. Заваденко Н.Н. Как понять ребенка:дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. М., 

2000 

15. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребёнку. Книга для 

педагогов и родителей. СПб., 2001 

16. Игры - обучение, тренинг, досуг...// Под ред. В. В. Петруссинского. В 4-х томах. - М.: Новая 

школа, 1994. 

17. Иншакова О.Б., Колесникова А.М. Пространственно-временные представления: 

обследование и формирование у школьников с экспрессивной алалией. М., 2006 

18. Истратова О. Н. "Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, техники". - 

Ростов-на-Дону "Феникс", 2008. 

19. Кащенко В.Г. Педагогическая коррекция/ Кащенко В.Г. – М.: ВЛАДОС., 1994. 

20. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения/ Козлов Н.И – Екатеринбург, 

1998. 

21. Комплексная методика психомоторной коррекции // Под ред. А. В. 

22. Коррекционная педагогика/ Под.ред. Пузанова Б.П. – М.: Просвещение, 1979. 

23. Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. - Ярославль: "Академия развития", 2001. 

24. Леванова Е. А., Волошина А. Е. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. - 

ПИТЕР, 2009 г. 

25. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками //Под ред. Битяновой М. Р. - 

ПИТЕР, 2002. 

26. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие/ редактор – 

составитель Райгородский Д.Я – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ – М», 2007. 

27. Романов А.А. Игротерапия: как преодолеть агрессивность у детей - М., 2003 г. 

 

 

 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по логопедическим занятиям  разработана  на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и следующих нормативно -  правовых документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ №1599 от 19.12.2014. 

3.Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе»/ Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой.М., 1996. 

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Формирование полноценной 

учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 

предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно 

пользоваться этими средствами в целях общения. 

Расстройства речи у детей с интеллектуальными нарушениями проявляются на фоне недоразвития 

познавательной деятельности, нарушенного психического развития в целом.    



Цель программы-коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов. 

Задачи: 

-создать условия для формирования правильного звукопроизношения     исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 -развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи 

через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

 -обогащать и активизировать словарный запас детей путём накопления представлений об 

окружающем мире. 

-развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 

обучающихся. 

-формировать связную речь. 

   -развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную готовность к 

обучению 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия»  имеет под собой 

методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований выступают 

принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично 

развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими 

сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей 

работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение, 

фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Речевые нарушения у детей в школе носят системный характер, то есть страдает речь как целостная 

функциональная система, нарушаются все её компоненты: фонетико-фонематическая сторона, 

лексический и грамматический строй, связная речь. 

Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки сходных по 

звучанию фонем, трудностях звукобуквенного анализа.    

Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного запаса, 

неточности употребления слов, в преобладании пассивного словаря над активным, в 

несформированности структуры значения слова. В словаре таких детей преобладают 

существительные с конкретным значением. Усвоение же слов абстрактного значения, понимание 

загадок, пословиц вызывает большие трудности. У многих отсутствуют в речи слова обобщающего 

характера, редко употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники 

употребляют в своей речи местоимения. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях 

выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений.  У школьников  недостаточно 

сформированы как морфологические  формы словоизменения и словообразования, так и  

синтаксическая структура предложения.    Предложения таких детей, как правило, весьма 

примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, неправильно построены. 

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также характеризуется 

качественными особенностями. Дети с интеллектуальными нарушениями долгое время 

задерживаются на этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к самостоятельному 

высказыванию является очень трудным и затягивается вплоть до старших классов школы. В процессе 

усвоения связных высказываний школьники нуждаются в постоянной стимуляции со стороны 

взрослого, в систематической помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, либо в виде 



подсказки. Связные высказывания мало развёрнуты, фрагментарны. В рассказах нарушена 

логическая последовательность, связь между отдельными её частями. Связные тексты часто состоят 

из отдельных фрагментов, не составляющих единого целого. Речь, как правило, маловыразительна, 

монотонна, нет логических ударений. 

Наиболее распространённые речевые расстройства у обучающихся  среднего звена – дефекты 

звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи. 

Для которых характерно: 

- нарушения звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- несформированность связной речи; 

- выраженная дислексия; 

- дисграфия. 

 Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихся начальных классов, являются серьёзным 

препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, а на более 

поздних этапах – в усвоении ими грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов.  

Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на один 

изолированный дефект. Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи детей с 

интеллектуальной недостаточностью способствует развитию мыслительной деятельности, 

усвоению школьной программы, социальной адаптации обучающихся. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционная работа проводится в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с 

использованием технологии личностно ориентированного развивающего обучения. 

Организационный период, предшествующий началу систематических логопедических занятий 

рассчитан на две недели сентября в начале учебного года.  На основании чего комплектуются  

группы с учётом вида речевой патологии из учеников одного класса. Наполняемость групп для 

логопедических занятий 4 – 6 обучающихся, подгруппы из 2-3 человек. Подгрупповые занятия 

проводятся в тех случаях, когда у детей имеются тяжёлые нарушения речи. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Основной формой являются групповые занятия, но 

предусматриваются и индивидуальные занятия, в частности по постановке звуков. 

Продолжительность индивидуальных занятий- 15 минут, подгрупповых- 20-25 минут, групповых- 

40 минут. Занятия проводятся с группами обучающихся с 15 сентября по 15 мая.                                                                                                                                    

 Количество часов, указанных в программе на каждую тему примерное и зависит от степени 

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей обучающихся, их 

психофизиологических особенностей, состояния интеллекта, регулярности посещения занятий, 

качества и скорости усвоения материала детьми. 

 

Содержание логопедического занятия включает в себя следующие направления: 

1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие силы 

голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи) 

2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 

3. Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, пальчиковый 

игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка…) 

4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 

5. Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков 

6.  Работа над слоговой структурой слова. 

7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, 

глаголов…) 



9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление 

рассказов по картинке…) 

10. Развитие грамматического строя речи 

11. Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и дисграфии. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 

специфика речевого нарушения данной группы. В 5-7 классах лексический материал обогащается 

трудовой лексикой, используемой на уроках трудового обучения. Данная программа построена по 

цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 

высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Виды и формы организации учебного процесса  

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного обучения, ИКТ. 

Логопедические занятия тесно связаны с письмом и развитием речи, с чтением и развитием речи 

Третий этап – автоматизация навыка осознанного чтения и письма(4 – 5 классы) 

Основными задачами коррекционно-логопедической работы являются: 

      1.Коррекция звукопроизношения. 

2.Развитие грамматического строя речи (овладение моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; отработка навыков согласования, управления).  

3.Развитие навыков сложных форм звукового анализа и синтеза. 

      4.Развитие связной устной и письменной речи ( изложение по плану; творческий пересказ по 

плану с добавлением эпизодов; составление предложений и рассказа по вопросам, по картине, по 

серии картин, по материалам наблюдений; составление рассказа по опорным словам после разбора 

с логопедом). 

      5.Обогащение словарного запаса путем использования синонимов, антонимов, фразеологизмов в 

речи. 

       6.Развитие высших психических функций. 

       7.Воспитание мотивации к учению; воспитание базовых эмоций личности; эмоционально 

адекватного поведения. 

       8.Развитие мелкой, общей, артикуляционной моторики. 

       9.Воспитание языковой культуры речи. 

Это индивидуальная работа с ребятами, имеющими более сложное речевое нарушение или 

групповые занятия по совершенствованию навыка осознанного письма на уровне текста. 

На всех этапах работы, на каждом занятии логопед исправляет недостатки речи, развивает 

психические процессы (мышление, внимание, восприятие, память), эмоционально – волевую сферу, 

воспитывает положительные черты характера личности.  

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

—введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

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

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 



6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

5. Содержание курса «Логопедические занятия» 

Морфология 

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

помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Правописание проверяемых безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Приставка и предлог. 

Части речи 

 Имя существительное, глагол, имя прилагательное, предлог. Различение частей речи по вопросам и 

значению. 

Имя существительное 

Общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. Число имен существительных. Склонение имен существительных в единственном 

и множественном числе. 

Имя прилагательное 

 Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Глагол как часть речи 

 Изменение глагола по лицам и числам. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. 

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

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение 

 Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Синтаксис 

 Предложение. Простые и сложные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Установление последовательности 

предложений в тексте. Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном 

предложении, знаки препинания перед союзами. Сложное предложение. Сложные предложения без 

союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. 

Деловое письмо 

 Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография. 

Фронтальное обследование 

  

6. Тематическое планирование 



№ Тема Количес

тво 

часов 

Содержание, виды деятельности 

Обследование-4ч. 

1 Обследование импрессивной 

речи. 

1 Обследование речи на уровне понимания слов, 

предложений, грамматических форм текста. 

2 Обследование словарного 

запаса. Обследование слоговой 

структуры слова 

1 Обследование словарного запаса. Выявление 

степени овладения слоговой структурой. 

3 Обследование связной речи. 

Обследование грамматического 

строя речи. 

1 Выявление степени сформированности 

развернутого, самостоятельного высказывания. 

Выявление   правильности построения 

грамматической структуры предложения. 

4 Обследование чтения и письма 1 Выявление нарушений чтения и письма. 

Состав слова - 4ч. 

5 Состав слова. Корень. Суффикс. 

Окончание. 

1 Работа с деформированным текстом.  

Построение  рассуждений, понятных для 

собеседника. 

6 Безударные гласные в корне 

слова. 

1 Работа по карточкам.  Выполнение задания 

известным способом. Построение  понятных 

для собеседника высказываний следуя 

алгоритму. 

7 Звонкие и глухие согласные в 

корне. 

1 Работа с раздаточным материалом. 

Применение способа проверки звонких и 

глухих согласных. 

8 Приставка и предлог. 

Дифференциация приставки и 

предлога. 

1 Работа в тетрадях. Работа по карточкам. 

Имя существительное- 3ч. 

9 Части речи. Имя 

существительное. 

1 Написание и нахождение имён собственных. 

Работа по карточкам 

10 Существительные собственные 

и нарицательные. 

1 Работа по карточкам. Работа в тетрадях. 

Осуществление работы по выполнению 

отдельных операций: сравнения, уточнения. 

Осуществление самоконтроля. Отработка 

операций, в которых допущены ошибки 

11 Склонение имён 

существительных 

1 Работа с деформированным текстом. Работа по 

карточкам. 

Имя прилагательное- 3ч. 

12 Имя прилагательное. 

Согласование имён 

прилагательных с 

существительными 

1 Работа с деформированным текстом. 

13 Родовые окончания 

прилагательных. 

1 Работа по карточкам.  Выполнение задание 

известным способом. Построение  понятных 

для собеседника высказываний следуя 

алгоритму. 

14 Склонение прилагательных. 1 Работа в тетрадях. Работа по карточкам. 

Осуществление работы по выполнению 

отдельных операций: сравнения, уточнения. 

Местоимения- 3ч. 

15 Личные местоимения. 1 Работа в группах, по карточкам . 



16 Лицо и число местоимений. 1 Работа в тетрадях. Построение понятных для 

собеседника высказываний. 

17 Написание заявления. 1 Индивидуальная работа. Написание заявлений 

на выбранную тему. 

Глагол- 5ч. 

18 Глагол, как часть речи 1 Работа с деформированным текстом. 

Осуществление  работы по выполнению 

отдельных операций. 

19 Род и число глаголов 

прошедшего времени. 

1 Работа в тетрадях.  Работа по карточкам. 

Осуществление  работы по выполнению 

отдельных операций: сравнения, уточнения. 

20 Правописание частицы не с 

глаголами. 

  

1 Работа в тетрадях.  Работа по карточкам. 

Построение рассуждений. 

21 Изменение глаголов по лицам и 

числам. 

1 Работа в тетрадях.  Работа по карточкам.     

22 Iи II спряжение глаголов. 1 Работа в тетрадях. Построение понятных  для 

собеседника высказываний С ОПОРОЙ НА 

АЛГОРИТМ. 

Простое предложение - 2ч. 

23 Простое предложение: 

распространённое и 

нераспространённое. 

1 Работа в тетрадях. Индивидуальная работа. 

24 Главные и второстепенные 

члены предложения 

1 Чтение, письмо изложение  по опорным 

вопросам. Работа по карточкам.  Списывание 

текста учащимися с минимальным уровнем. 

            Однородные члены предложения - 2ч. 

25 Запятая при однородных членах 

предложения с союзами а, но, и. 

1 Работа в тетрадях Работа по карточкам. 

26 Распространённые и 

нераспространённые 

однородные члены предложения 

1 Работа в тетрадях. Индивидуальная работа. 

Обращение - 2ч. 

27     Понятие об обращении, как о 

части речи. 

1 Работа по карточкам. Работа,  в тетрадях. 

Осуществляют работу по выполнению 

отдельных операций: сравнения, уточнения. 

28 Выделения обращений в речи и 

при письме. 

1 Работа в тетрадях. Индивидуальная работа. 

Сложное предложение - 2ч. 

29 Сложные предложения. 1 Работа в тетрадях, по карточкам. Отработка 

операций, в которых допущены ошибки. 

30 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. 

1 Работа  в тетрадях.  Работа парами. 

Применение  способа проверки 

непроизносимых согласных. Отработка 

операций, в которых допущены ошибки. 



Повторение изученного материала за год - 3ч. 

31 Однородные члены 

предложения (закрепление). 

1 Работа в тетрадях, по карточкам. Отработка 

операций, в которых допущены ошибки. 

32 Спряжение глаголов 

(закрепление) 

1 Чтение, письмо изложения по опорным 

вопросам. Списывание текста учащимися с 

минимальным уровнем. 

33 Состав слова (закрепление). 1 Работа в тетрадях.  Работа по карточкам. 

Осуществление работы по выполнению 

отдельных операций: сравнения, уточнения. 

Обследование -1ч. 

34 Фронтальное обследование 1   

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1.Учебно-методическое обеспечение: 

1. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». –   М:, « Айрис 

дидактика», 2007 г. 

2.Мазанова, Е.В. «Коррекция акустическойдисграфии». – М:, 2007 г. 

3.Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

4.Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». – М:«Просвещение», 2002 г. 

5.ЕлецкаяО.В., Горбачевская,Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе». – М:, 

«Творческий центр»,2005 г. 

6.Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – «Аквариум Фгуппв», 2004 г. 

7.Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза». 

- «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

8.Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза и 

Аграмматическаядисграфия». - «Аквариум Фгуппв», 2004  г. 

9.Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов». – М:, 

«Владос», 2004 г. 

10.А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и    

правописания» в 5-9 классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Пособие для учителя, Москва: «Просвещение», 2002г. 

11.А.К.Аксёнова «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе». Учебник для вузов, Москва: Владос, 2004г. 

2. Рабочая тетрадь: 

1. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь  по русскому языку.  Имя прилагательное» . 

– М:, «Просвещение», 2002 г. 

2. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь  по русскому языку. Имя 

существительное..». – М:, «Просвещение», 2002 г. 

3. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь  по русскому языку.  Местоимение.»  – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

 

 

3.3. Рабочая программа воспитания 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 



организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 



взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 



Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 



Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 



Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 



Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 



естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 



поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения 

к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения 

в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 



управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 



деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

  МОБУ СОШ с.Покрово-Березовка является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 42 человека, численность 

педагогического коллектива – 13 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

    МОБУ СОШ с.Покрово-Березовка - это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста учащихся. Нет 

ставок социального педагога, психолога. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская 

природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания. 

  Сельская школа  является не только образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение 

к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически 

все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в ней. 

Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

 способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

 школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что 

при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы. 

    В процессе воспитания сотрудничаем с МБУК "Покрово-Березовский ДЦ"  

    В школе функционируют отряды Юного инспектора движения,  Юных друзей полиции, 

волонтеров,  Юных экологов.  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 



реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

 функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 

предполагает следующее: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  



применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

          Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся,  предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

           -  создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации 

межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого 

общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 

коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, 

проявления жестокости; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

          - формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным 

явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 

деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред 

здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

          - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов 

второй мировой войны; 

          - формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных 

сообществ. 

            - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  



выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в школе;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам;   

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных 

влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, школе; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать:  

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в общеобразовательной организации;  



изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных 

влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

  Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  предусматривает:  

- общешкольные праздники,  творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами. Например,  День Учителя (поздравление 

учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при 

полном составе учеников и учителей и др.); 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей 

местности (на еженедельных общешкольных линейках и по итогам года - на «Последнем звонке»);  



социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, 

следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности,  создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут 

им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. 



Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе,  на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся.   

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности,  направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности,  направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

Досугово-развлекательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на обеспечение содержательного, полезного отдыха 

обучающихся.  

Социальное творчество 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на подготовку к участию в жизни социума, которая 

может осуществляться параллельно по двум направлениям: 

- способность быстрой адаптации обучающихся к существующим реалиям; 

- готовность вести преобразующую деятельность, ориентируясь на активно меняющиеся 

общественные тенденции. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  



выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

                Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной  

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.    

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Пензенской 

области, Пензенского  муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории России; памятника воинской славы, 

памятных досок;  

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (первого этажа), содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  



поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся  предусматривает: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Совета родителей общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

 -  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в соцсети: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 



привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся школы, 

классов), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления школы;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в школе.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета  школы, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 



На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления  работы в 

классе.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности; 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 



участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

            Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – подготовить 

школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

посещение (в том числе и онлайн),  профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность». 

Дополнительные (вариативные) модули 



Модуль «Детские общественные объединения» 

 Школа не может не учитывать влияния на воспитание детей различных социальных 

институтов. Среди них особое место занимают различные детские общественные объединения. 

На базу школы функционирует отряд Юных инспекторов движения. Члены отряда 

занимаются углубленным изучением правил дорожного движения и отработкой навыков оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим при автодорожных  происшествиях. 

 Ребята активно принимают участие в организации и проведении общешкольных и классных 

мероприятий по безопасности дорожного движения. Занимаются подбором материалов для 

проведения  тематических классных часов. 

ЮИДовцы оказывают помощь в организации утренников для учащихся начального звена и 

воспитанников подшефных детских садов.  

Совместно с учащимися классов члены отряда принимают участие в оформлении 

общешкольных Уголков безопасности, предоставляют сменный материал для их разделов. 

Ежегодно,  в ноябре, ЮИДовцы принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню 

памяти жертв ДТП. Проводят  совместно с работниками ГИБДД акции, в ходе которых раздают 

листовки с обращением к водителям. 

 В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, воспитания детей и 

молодежи в духе патриотизма, формирования активной гражданской позиции, воспитания в них 

чувства социальной ответственности, профессиональной ориентации, формирования позитивного 

отношения к правоохранительным органам, создания предпосылок для дальнейшей деятельности 

личности в системе органов внутренних дел в школе создан отряд Юных друзей полиции. Ребята  

принимают активное участие в проведении различных акций на территории села, осуществляют 

патрулирование улиц. 

 В школе  действует волонтерский отряд «Радуга доброты». Целью волонтерской 

деятельности в школе является пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и 

привлечение учащихся к решению социально значимых проблем.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

      Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного 

и результативного  воспитания.  

       В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в Центре 

инновационного образования и воспитания прошли обучение по программе переподготовки 

«Организация работы классного руководителя в ОО в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель». 

       Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 



- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

         Кадровый  состав школы: директор школы, 

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

классные руководители (10 человек), педагоги – предметники (13 человек). 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности на сайте школы 

http://schoolpberezovka.ru/: 

Устав школы 

Локальные акты: 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

ПоПоложение о внеурочной деятельности 

Положение о спортивном клубе 

Положение о классном руководстве 

Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

Положение о правилах поведения обучающихся 

Положение о работе с одаренными детьми 

Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственных 

символов РФ 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

http://soczem.ucoz.ru/
http://schoolpberezovka.ru/
http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar


При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной  позиции 

обучающихся 

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через  

сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между                    обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 



- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных  

соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за 

хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел.  

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 

группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма) 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии 

с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  



Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

           Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.                           

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

внешкольных мероприятий;  

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

-  реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся 

деятельности  детских общественных объединений 

                Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

            Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. 

(Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее 12 модулями. Тем, 

кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, 

заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько 

родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько 



старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть 

перспективы и стремиться к ним. 

            Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 



 

Приложение 1  

Календарный план воспитательной работы 

МОБУ СОШ с.Покрово-Березовка 

на 2022-2023 учебный год 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

                                                     Сентябрь   

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9  01.09.2022 Классные 

руководители, .учителя 

ОБЖ 

Международный день распространения 

грамотности 

2-11 08.09.2022 Учителя русского 

языка и литературы,  

Иващенко Н.Н. 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-11 04.10.2022 Учитель ОБЖ 

День памяти жертв политических репрессий. 7-11 30.10.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Ноябрь 

День рождения Ф.М. Достоевского 5-11 11.11.2022 Учителя русского 

языка и литературы 

День начала Нюрнбергского процесса 7-11 20.11.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Декабрь 

День рождения Н.А. Некрасова 5-11 10.12.2022 Учителя русского 

языка и литературы 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

2-11 21.02.2023 Учителя русского 

языка и литературы 

   Март  
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

2–11 01.03.2023 Учителя ОБЖ  

Всемирный день иммунитета  5–9 01.03 Учителя биологии  

Апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

2–11 30.04 Учителя ОБЖ  

Май 

День государственного флага Российской 

Федерации 

5–11 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

День славянской письменности и культуры 2–11 24.05 Учителя русского 

языка и литературы 

2. Внеурочная деятельность 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

3. Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Тематические классные часы 2-11 1 раз в неделю 

согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие    дела 2-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Реализация программы внеурочной 

деятельности с классом «Разговоры о 

важном» 

2-11  1 раза в неделю Классные руководители 

Изучение классного коллектива 2-11 В течение года Классные руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

2-11 3 сентября Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День окончания Второй мировой войны  2-11 3 сентября Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 
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210 лет со дня Бородинского сражения 2-11 7 сентября Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

Международный день распространения 

грамотности 

2-11 8 сентября Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

2-11 17 сентября Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

Международный день музыки 2-11 1 октября Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День отца в России 2-11 16 октября Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

Международный день школьных библиотек 2-11 25 октября 

 

Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День народного единства 2-11 4 ноября  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

2-11 8 ноября Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

2-11 8 ноября Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День неизвестного солдата 2-11 3 декабря Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

Международный день инвалидов 2-11 3 декабря Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День добровольца (волонтера) в России 2-11 5 декабря Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

Международный день художника 2-11 8 декабря Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День героев  Отечества 2-11 9 декабря Классные 

руководители, 
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Иващенко Н.Н. 

День Конституции Российской Федерации 2-11 12 декабря  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День полного освобождения  Ленинграда 

отфашисткой блокады 

2-11 27 января Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

2-11 27 января Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве  

2-11 2 февраля классные руководители 

День российской науки 2-11 8 февраля Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

2-11 15 февраля Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

Международный день родного языка  2-11 21 февраля  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

2-11 3  марта  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День воссоединения Крыма с Россией  2-11 18   марта  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

Всемирный день театра 2-11 27   марта  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

2-11 12 апреля  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

2-11 19 апреля  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

Всемирный день Земли 2-11 22 апреля  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 
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День детских общественных организаций 

России 

2-11 19 мая  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

День славянской письменности и культуры  2-11 24 мая  Классные 

руководители, 

Иващенко Н.Н. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 5–9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

, учителя предметники 

Адаптация вновь прибывших обучающихся 

в классе 

5–9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио обучающимися класса 5–9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9 Еженедельно Классные руководители 

, учителя-предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Классные родительские собрания 5–9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

администрация,  

родительский комитет 

4. Основные школьные дела 

Праздник 

«Здравствуй, школа! » 

Торжественная линейка 

2-11  1.09.2022 Иващенко Н.Н., 

Степанова Л.В. 

Конкурс поделок из природного материал

а «Чудеса осенней природы» 

2-11 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Проект «День учителя» 

-Мастер- класс «Открытка ко дню Учителя» 

- Акция «Поздравь учителя» 

- День самоуправления 

2-11 05.10.2022 Иващенко Н.Н., 

Классные руководители 
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Проект « Новогодний калейдоскоп» 

Новогоднее   украшение класса «Откройте 

двери волшебству!» 

Конкурс творческих работ 

«Новогодние украшения своими руками» 

 (в т.ч. в онлайн-формате) 

Бал маскарад «Новогодние приключения» 

2-11 20.12.-

28.12.2022 

Иващенко Н.Н., 

Классные руководители 

Масленица 2–11 26.02.2023 Иващенко Н.Н., 

классные руководители 

«А ну – ка мальчики», посвященный  Дню 

защитника Отечества 

2–11 22.02.2023 Иващенко Н.Н., 

учителя физической 

культуры 

«8 марта - праздник Мам” 

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

Конкурс рисунков «Мамино сердце» 

Концертная программа «С  праздником, 

дорогие наши …» 

2-11 1 неделя марта Классные руководители 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Проект «А мы из Пензы. Наследники 

победителей» 

Акция «Сады Победы» 

Конкурс детского творчества «Спасибо деду 

за Победу!» (в том числе в онлайн-формате) 

Классные часы «Поклонимся великим тем 

годам» 

Конкурс  «Песни Победы» (в том числе в 

онлайн-формате) 

Конкурс  рисунков «А мы с тобой войны не 

знали» (в том числе в онлайн-формате) 

Гражданско-патриотическая акция 

«Бессмертный полк» (в том числе в онлайн-

формате) 

Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы 

2-11 1 неделя мая  Классные 

руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

Походы в театры, на выставки в выходные 2–11 В течение года Классные руководители 
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дни 

Экскурсии по предметам 2–11 В течение года Учителя предметники 

Экскурсии по патриотической                      тематике, 

профориентации  

2–11 В течение года Иващенко Н.Н., 

классные руководители  

Вахты памяти у памятника погибшим и 

вернувшимся  с ВОВ 

5–11 Май Иващенко Н.Н., 

учителя истории 

Походы выходного дня по классам 2–11 Май Классные руководители 

, родительский комитет 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Оформление классных уголков 

 

2-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

2-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

2-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

5-11 Апрель - май 

2022 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

2-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

2-11 В течение 

учебного  года 

Классные руководители 

Спортивный семейный праздник «Зимние 

забавы» 

2-11 1 неделя января Классные руководители 

Семейный праздник «Широкая 

Масленница» 

2-11 1 неделя марта Классные руководители 

Концерт «С  праздником, дорогие наши …» 2-11 1 неделя марта Классные руководители 

Дни открытых дверей 2-11 3 неделя апреля Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 

- «Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе и 

дома» 

- «Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям» 

2-11 1 раз в четверть  Иващенко Н.Н. 
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- «Компьютер и дети: будьте осторожны»  

- Безопасное лето» 

Операция «Родительский патруль» 

(патрулирование территории села) 

2-11 По графику в 

течение года 

Иващенко Н.Н. 

Классные руководители 

Диктанты с участием родителей, 

обучающихся, педагогов 

-Родительский диктант, посвященный 

Международному дню распространению 

грамотности 

-Тотальный диктант 

-Диктант Победы 

2-11  В течение 

учебного  года 

Иващенко Н.Н. 

Классные руководители 

Организация адресной психолого-

педагогической помощи родителям  

(в т.ч. онлайн-консультации) 

2-11 В течение 

учебного  года 

Иващенко Н.Н. 

Классные руководители 

8. Самоуправление 

Выборы в Ученический совет  школы 5-11 2 неделя 

сентября 

Иващенко Н.Н. 

Планирование  и организация    ключевых 

воспитательных дел 

5-11 В соответствии  

с планом 

ключевых дел 

Члены Ученического 

совета 

 

Организация дежурства обучающихся по 

школе 

5-11 Один раз в 

неделю 

Классные руководители 

Акция «Вежливый патруль» 2-11 2-3 неделя 

января 

Иващенко Н.Н. 

Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 2-11 4 неделя января Иващенко Н.Н. 

Классные руководители 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

2-11 Апрель-

сентябрь 

Классные руководители 

Акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры) 2-11 В течение года Классные руководители 

День самоуправления (в рамках Дня 

учителя) 

5–11 05.10.2022 Ученическое 

самоуправление 

9. Профилактика и безопасность 

Знакомство учащихся с уставом школы, 

своими обязанностями и правами. 

2-11 Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 



182 
 

Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, 

наркомании среди обучающихся 

5-11 Октябрь- 

ноябрь, в 

течение года 

Администрация школы  

Беседы с учащимися на классных часах по 

темам: 

1. «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних»  

2.«Проступок, правонарушение, 

преступление», 

3. «Опасные игры» 

4.«Безопасный интернет». 

5.« Способы решения конфликтных 

ситуаций» 

2–11 1 раз в четверть Классные руководители 

1-11 классов 

 

Организация выставки книг по теме: «Знай и 

соблюдай закон». 

2–11 Октябрь Библиотекарь  

10. Социальное партнёрство 

Привлечение образовательных организаций, 

организаций культуры и спорта, 

общественных объединений к жизни школы 

1-11 

классы 

В течение года Администрация школы 

11. Профориентация 

Тренинговые занятия по профориентации 

обучающихся 

8-11 В течение 

всего периода 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия села и 

Пензенского района 

5-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Классные часы 

 Всякий труд надо уважать 

Сто дорог- одна твоя 

Как превратить мечты в реальность 

Легко ли быть молодым 

К чему люди стремятся в жизни 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Проведение школьной Недели 

профориентационной работы 

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 класс). 

5-11 2 неделя апреля Классные руководители 
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Я и моя будущая профессия (7 классы) 

Внутренняя культура – гарант удачного 

бизнеса (8 классы). 

Формула успеха - труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся (9 классы). 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

5-11 Согдасно плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых 

онлайн- уроках «ПроеКТОриЯ» 

 

6-11 Согласно 

расписания 

открытых 

уроков на 

интернет-

портале 

Классные руководители 

Сочинения на тему «Моя будущая 

профессия – это…» (образ, качества, 

профессиональный портрет) 

8-9 3 неделя апреля Учителя  русского  

языка и литературы  

Трудоустройство обучающихся через ЦЗН 

Пензенского района  

8-11 В течение 

всего периода 

Директор школы 

Классные часы: 

Дорога в завтра 

Как найти своё призвание 

Мой выбор 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Диспут «Легко ли сделать свой выбор?» 10-11 Ноябрь  Классные руководители 

Классные часы: 

Дорога в завтра 

Как найти своё призвание 

Мой выбор 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Диспут «Легко ли сделать свой выбор?» 10-11 Ноябрь  Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Экологическая акция «Чистый берег» 5-11  Апрель- 

сентябрь 

Иващенко Н.Н. 

 

Операция «Внимание, дети!» 2-11 1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Акция «Засветись» 2-11 3 неделя Иващенко Н.Н. 
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сентября Члены отряда ЮИД 

Конкурс видеороликов социальной рекламы 

«Дорога без опасности» 

2-11 январь-февраль  Классные руководители 

 

Районный фестиваль-конкурс на лучший 

отряд ЮИД 

5-11 2 неделя апреля Иващенко Н.Н. 

Конкурс сочинений «С места происшествия 

скрылся» 

5-9 1 неделя апреля Учителя русского 

языка 

Акция «Минутки безопасности» 1-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Члены отряда ЮИД 

 

Приложение 2 

Анкета 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого 

обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 
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Проблемы, которых следует  

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует  

ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в происходящем 

на уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку к 

ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям знания, но 

и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

единолично. Поручения классного 

руководителя дети часто выполняют 

из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу. 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу. 

Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела придумываются  

только взрослыми, школьники не  

участвуют в планировании,  

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда  

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  

совместно-школьниками и  

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах  

принудительное, посещение- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

 общей работой, радостью и взаимной 
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обязательное, а сотрудничество друг 

 с другом обеспечивается только 

волей педагогов 

поддержкой 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность  в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности  

школьников 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности  

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности  интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности  

детей никак не представлены вне 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной 

деятельности  детей могут 

познакомиться другие школьники. 

Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия  

выбираются 

только взрослыми, школьники не  

участвуют в планировании,  

организации и анализе участия в  этих 

делах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 Внешкольные мероприятия 

выбираются всегда,  

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  

совместно-школьниками и  

педагогами 

Мероприятия не интересны 

большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 Мероприятия интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 

мероприятиях 

принудительное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих 

мероприятиях сопровождается их 

увлечением общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. безвкусно 

или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления 

школьных помещений. 

В оформлении школы не участвуют 

ни дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно с педагогами 

и детьми (иногода с привлечением 
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инициативы. специалистов).  Нем используются 

творческие работы учеников и 

учителей. Здесь представлена 

актуальная жизнь школы. 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей безразлично 

к участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, 

может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием 

со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители 

в основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать только 

на себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 

 

Качество деятельности ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут на это повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это 

можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления не 

имеют реальных полномочий, дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных 

школьных дел, имеют возможность 

выбирать зоны своей ответственности 

за то или иное дело 
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поставлены педагогами в позицию 

исполнителей и т.п.) 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе и за ее 

пределами 

Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической направленности 

социальных и природных рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Обучающиеся  вовлечены в 

воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической 

направленности социальных и 

природных рисков 

Среди обучающихся не проводятся 

мониторинги  рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Среди обучающихся  проводятся 

мониторинги  рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

Обучающиеся не привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных профилактических 

программ, направленных на работу  с 

девиантными обучающимися  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Обучающиеся  привлекаются к 

разработке и реализации 

индивидуальных профилактических 

программ, направленных на работу  с 

девиантными обучающимися 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и 

основными профессиями 

 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого 

для этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети занимают 

пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный 

характер 

 Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоящие в 
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3.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы: 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 

интеллектуальной недостаточностью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у 

них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с интеллектуальной недостаточностью с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью; 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

позиционируют себя как его члены детских общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески подчеркивают 

свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, дает 

возможность каждому ребенку найти 

себе дело по силам и по желанию 
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организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в де- ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с интеллектуальной 

недостаточностью 

Коррекционная работа с обучающимися с интеллектуальной недостаточностью проводится: 

1. 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); 

2. в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

3. в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием  

основной                 общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в

 овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,

 анкетирование, интервьюирование), 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 



191 
 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики и технологии, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. Психологическое 

консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на 

создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося 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, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов МОБУСОШ с. Покрово-Берёзовка в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы. 

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 учащихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
— с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с интеллектуальной недостаточностью; 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
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детей с интеллектуальной недостаточностью и другими негосударственными организациями 

в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью, 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Динамика, результаты коррекционо-развивающей программы представляются на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, реализующем свою работу по плану. 

 

План работы ШПМПк на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Месяц 

Деятельность ШПМПк (основные вопросы) 

Плановые заседания Внеплановые заседания 

Август 

4 неделя 1.Утверждение списка вновь прибывших 
обучающихся, детей-сирот, детей- 

инвалидов 

 

Сентябрь 

2 неделя 1.Обсуждение плана работы ШПМПк на 

2022-2023 учебный год, его утверждение, 

определение основного состава, 

распределение обязанностей. 

1. Заседание ШПМПк «О задачах 

психолого- педагогического 

сопровождения в 2022-2023 

учебном году в свете реализации 

ФГОС». 2.Утверждение списка детей, нуждающихся 
в обучении по индивидуальной программе. 

2 неделя 1.Первичная психолого-педагогическая 
диагностика обучающихся 

2.Утверждение списков и групп 
индивидуальных и групповых занятий с 

психологом, логопедом, ЛФК. 

3.Разработка программ на детей, 
обучающихся по индивидуальным планам. 

Октябрь 

3 неделя 1.Представление психологических данных 1. Заседание ШПМПк «Адаптация, 

 диагностической работы как основной механизм успешного 

обучения в школе»  2.Отчет учителя начальных  классов об 
уровне адаптации обучающихся 

                             
Ноябрь 

2 неделя 1. Анализ процесса выявления детей 
«группы риска» по итогам индивидуальной 

работы за период сентябрь-октябрь 

(конфликтность, агрессивность, девиации). 

1. Заседание ШПМПк «Дети 
«группы риска»: индивидуальный 

подход, способы профилактики 

негативных реакций, методы 

коррекции отклоняющегося 

поведения». 
4 неделя 2.. Определение путей психолого-медико- 

педагогического сопровождения 

воспитанников с трудностями в адаптации в 

условиях ФГОС 

Декабрь 
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1 неделя 1. Заполнение карт индивидуального 

сопровождения обучающихся (полугодовой 

срез) с учетом рекомендаций и системы 

оценки ФГОС 

2. Трудности в освоение коррекционно- 

развивающих программ обучающимися 

(логопедических, психологических) 

 

 

 

1. Определение путей психолого- 

медико-педагогического 

сопровождения обучающихся на 

второе полугодие. 

2. Корректировка задач психолого- 

педагогического сопровождения для 

обучающихся 

4 неделя 1. Заседание ШПМПк по итогам работы 

консилиума за первое полугодие: 

- отчеты специалистов ШПМПк по итогам 

деятельности за первое полугодие; 

- отчеты учителей по итогам заполнения 

карт индивидуального сопровождения 

обучающихся; 

- отчет педагогов по освоению 

индивидуальных программ обучающимися. 

Январь 

3 неделя 1.Профилактика физических, 
интеллектуальных, эмоциональных 

нарушений (психолог) 

1. Заседание ШПМПк 
«Психологическое здоровье 

учителя» 

Февраль 

1-4 неделя 1.Работа консилиума по запросам специалистов, педагогов, администрации 

Март 

1-4 неделя 1.Работа консилиума по запросам специалистов, педагогов, администрации 

Апрель 

1-4 неделя 1.Анализ деятельности специалистов для 

повышения профессиональной 

компетентности учителей 

1. Работа консилиума по запросам 

специалистов, педагогов, 

администрации 

Май 

1-4 неделя 1. Заполнение карт индивидуального 

сопровождения обучающихся (годовой срез) 

с учетом динамики результатов в условиях 

ФГОС. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся (годовой срез). 

1.Работа консилиума по запросам 

специалистов, педагогов, 

администрации 

 3. Заседание ШПМПк по итогам работы 

консилиума за 2022-2023 учебный год: 

- отчеты специалистов ШПМПк по итогам 

деятельности за учебный год; 

-. Отчеты учителей по итогам заполнения 

карт индивидуального развития; 

- отчет педагогов по освоению 

индивидуальных программ обучающимися. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными                                  коррекционными курсами: 

 «Коррекционные занятия (психокоррекционные)».  

Коррекционные занятия представлены в программе: психолого- педагогическими занятиями 

«Психокоррекция», «Логопедические занятия» 
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3.7. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды  деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности позитивного 

отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения ,необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкавразныхвидах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное.  
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Содержание коррекционно - развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на 

основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их 

варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в 

образовательной организации рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

МОБУ СОШ с.Покрово-Березовка: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п),туристические походы и т.д. 

 Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования

 детей, спортивными объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с

 участием педагогов общеобразовательной организации (комбинированная 

схема). 

      Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия  (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). 

Внеурочнаядеятельностьспособствуетсоциальнойинтеграцииобучающихсясмероприя

тий(воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий),вкоторыхпредусмотренасовместнаядеятельн

остьобучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием 

различныхорганизаций.Видысовместнойвнеурочнойдеятельностинеобходимоподбиратьсуче

томвозможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),таки их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности  в 

МОБУ СОШс. Покрово-Березовка  используется план внеурочной деятельности. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности МОБУ СОШ с. Покрово-

Березовка определяет самостоятельно, исходя из необходимости, а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 
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План внеурочной деятельности учащихся на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Наименование программы, 
направленность 

Срок реализации 
программы 

Кол-во часов 
В год 

Кол-во часов в 

неделю 

1. Социальное:«Краевед» 1год 34 1 

2. Общекультурное: 
«Юный эколог» 

1год 34 1 

3. Духовно-нравственное: 
«Разговоры о важном» 

1год 34 1 

4. Общеинтеллектуальное: 
«Финансовая грамотность» 

1год 34 1 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов—духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил,  прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов—приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социальноодобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 

(восновномидополнительномобразовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобуча

ющихсямеждусобойнауровнекласса,общеобразовательнойорганизации,т.е.взащищённой, 

дружественной про  социальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижениетрехуровнейрезультатоввнеурочнойдеятельностиувеличиваетвероятность 
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появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовате

льным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Покаждомуизнаправленийвнеурочнойдеятельностиобучающихсясумственнойотстало

стью(интеллектуальныминарушениями)могутбытьдостигнутыопределенныевоспитательные

результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— осознание себя как члена общества ,гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

— эмоционально- ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

— принятие и освоение различных социальных ролей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации и цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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Социальное направление 

«Краевед» 

1. Пояснительная записка 

Программа курса «Взрослеем вместе» составлена на основе Федерального 

государственногообразовательногостандартаобразованияобучающихсясинтеллектуальной 

недостаточностью,примернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыобра

зованияобучающихсясумственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(Одобрена решением федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот22декабря2015г. 

№4/15). 
Цель программы 

-формирование позитивного отношения обучающихся к своей малой Родине, на 

основе 

изучения ее культуры. 

Задачи: 

- раскрыть значение «малой родины» в жизни человека: 

-сформировать бережное отношение к истории и природе родного края; 

-научить оказывать посильную помощь своему селу на уровне создания и реализации 

социального проекта. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты обучения.   

Обеспечить личностно-ориентированный характер образования, создать условия для 

самоопределения и саморазвития личности;  

Способствовать самоопределению личности в системе социальных, межличностных 

отношений;  

 Через научно-исследовательскую, проектную  и практическую направленность 

содержания курса способствовать развитию творческих, исследовательских 

способностей обучаемых, целенаправленно удовлетворять и развивать их 

образовательные потребности в исследовании;  

Развивать гибкость мышления и поведения. 

Комплексный подход в изучении родного края позволит сформировать глубокие 

знания и умения учащихся краеведческого содержания, так как программа включает 

характеристику основных объектов природы, населения, культуры, экономики. 

Программа географии родного края личностно-ориентированная. Личностное 

познание родного края идет от непосредственного восприятия, ощущения к 

осмыслению. Курс  кружка призван удовлетворять социальные потребности, то есть 

происходит социализация личности учащихся, он также имеет подлинно 

страноведческий характер.  Программа нацеливает учащихся на активное познание 

родного края. 

Ученики не только самостоятельно изучают особенности географии своей местности с 

помощью специально организованных наблюдений, составлений графиков и 

профилей, сравнений, высказывания собственных гипотез, сбор гербарий, анализ проб 

почвы.   

Метапредметные результаты обучения 

Сформировать системное представление о Пензе как целостном географическом 

регионе;  

Показать практическое значение взаимосвязей природных, экономических  явлений на 

изучаемой территории;  

Сформировать географическую культуру учащихся через приобщение к конкретным 
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знаниям по географии своего населенного пункта;  

Развивать умения работать с географо-краеведческими источниками информации, 

тематическими картами. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

 школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 

в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

 

Виды деятельности, направленные на достижение результата 

Изучение и анализ письменных исторических источников, историко-краеведческой 

литературы.  

Проведение картографического анализа.  

Составление бизнес-плана.  

Подготовка к выступлению, защита реферата, проекта, презентации.  

Осуществление систематизации исследовательских материалов. 

Экскурсии на местные предприятия. 

Агитбригада, акция, встреча, демонстрация, диспут, игра, проект,  

Круглый стол, коллективно-творческое дело, журнал, трудовой десант, 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «КРАЕВЕД» 

 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра для основной школы 

содержания общего образования, Требований к результатам основного общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Программа  внеурочной деятельности  «Краевед» предназначена для  учащихся 5-9 

класса. 

Первый год обучения. Реализация программы на основе изучения  исторических 

фактов и культурных ценностей края. Научно-исследовательская работа «История 

моего народа» 

Второй год обучения. Анализ методического пособия «Красная книга». Посещение  

краеведческого музея. Изучение флоры и фауны села. 

Третий год обучения. Составление профиля с Покрово-Березовка. Анализ проб почвы 

села. Изучение и составления профиля геологического строения рельефа. Научно-

исследовательская работа «Экологические проблемы моего села». 

Четвертый год обучения. Составление климатограмм  Пензенской области.  Изучение 
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внутренних вод. Построение профиля р. Сура. Экологические проблемы внутренних 

вод . 

Пятый год обучения. Глубокое изучение отраслей специализации Пензенского 

региона.  Составление каталога предприятий . Экономические и экологические 

проблемы. Круглый стол «Мой бизнес-план». 

                                                 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Климатообразующие факторы. 2 

3 Температурный график. 1 

4 График осадков. 1 

5 График атмосферного давления. 1 

6 Роза ветров. 1 

7 Климатограмма зимнего периода г.Пенза. 1 

8 Климатограмма весеннего периода г.Пенза. 1 

9 Климаторграмма летнего периода г.Пенза. 1 

10 Климаторграмма осеннего периода г.Пенза. 1 

11 Общая климатограмма г.Пенза. 1 

12 Климатограмма зимнего периода  села. 1 

13 Климатограмма весеннего периода  села. 1 

14 Климаторграмма летнего периода  села. 1 

15 Климаторграмма осеннего периода  села. 1 

16 Общая климатограмма  села. 1 

17 Презентация профиля. 1 

18 Составление климатической карты  села. 1 

19 Составление климатической карты  села. 1 

20 Внутренние воды села. 1 

21-

22 

Озера  Пензенской области. 2 

23 Искусственные водоемы.  1 

24-

25 

Подземные воды. 2 

26-

28 

 Родник села 3 

29 Река Сура. 1 

30-

33 

Река  Сура. Составление профиля. 1 

34 Обобщение знаний и умений. Презентация «Река Сура» 1 
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Общекультурное направление 

«Юный эколог» 

1. Пояснительная записка 

Программа курса «Юный эколог » составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22декабря2015 г.№4/15). 

В соответствии с учебным планом МОБУ СОШ с. Покрово – Березовка АООП 

вариант1 на 2022-2023 учебный год на  занятия по курсу внеурочной деятельности «юный 

эколог»  отводится  34 часа  в год (1 занятие в неделю). Продолжительность одного занятия 

45 минут. 

Цель программы: 
Формирование индивидуального и коллективного опыта проектирования здорового и 

экологически безопасного образа жизни в жизненных ситуациях школы и дома. 

 
Задачи, решаемые в рамках данной программы: 
1)развитие общения как ведущей деятельности, познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся, умений самостоятельно приобретать знания;  

2) развитие разнонаправленных интересов учащихся в гуманитарной, естественнонаучной, 

технической, прикладной сферах деятельности;  

3) формирование исследовательских умений и практических действий в реальных 

жизненных ситуациях;  

4)воспитание гражданской ответственности, лидерских качеств, трудолюбия, аккуратности 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

              – осознание себя жителем планеты Земля, формирование чувства ответственности за 

сохранение ее природы; 

– осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); формирование чувства любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, причастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах 

и событиях современной российской жизни; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

– уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

– расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание экологического образования как личностной 

ценности; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

Обучающийся научиться: 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  
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 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению  

учебных и познавательных задач; 

  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Познавательные  

Обучающийся научиться:  

основам рефлексивного чтения; 

  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации. 

  

Коммуникативные 

 Обучающийся научиться:  

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников;  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;   

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию;   

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам;  

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Предметные результаты: 

В результате работы по программе курса обучающиеся должны знать:   

усвоение первоначальных знаний о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного материала);   
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сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

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

владение базовым понятийным, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин;  

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать) явления окружающего мира; выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов;  

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм;  владение навыками 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в  окружающем мире природы и 

социума;   

овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде;  понимание роли и значения родного края в 

историко-культурном контексте. 

Формы занятий: 

-типовые занятия;  

-уроки-тренинги  

-групповые исследования;  

- игры-исследования;  

-творческие проекты 

-экскурсии 

-викторины 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

8 класс 

Введение (1час) 

Тема 1. Моря и океаны (9часов) 

Различные части океанов. Важные растения. Морские птицы. Жизнь 

поверхностного слоя. Рыбы. Форма тела. Наши меньшие братья – аквариумные 

рыбки. Знатоки мира рыб. Животный мир рифов. Нефтяные загрязнения. Чистый 

берег. Острова. Как создаются острова. 

Тема 2. Равнины (2часа) 

Равнины. Равнины тропиков и умеренных зон. Равнинные хищники 

Тема 3. Горы (3часов) 

Жизнь в горном климате. Изолированная жизнь в горах. Редкие животные. Жизнь в 

горном климате. 

Тема 4 Леса (6часа) 

Леса умеренной полосы. Виды деревьев и животных. Времена года. Жизни 

лиственного леса. Жизнь леса. Вечнозеленые леса севера. Зима в северных лесах. 

Сухие и жаркие леса Австралии. Роль человека в изменении животного мира 

Австралии. 

Тема 5. Пустыни (4часа) 

Пустыни. День и ночь. Вода в пустыне. Жизнь в пустыне. Выживание при засухе, 

колебании температур. Растущие пустыни. Роль человека. Нет продвижению 

пустынь. 



205 
 

Тема 6. Реки и озера (4часа) 

Реки и озера. Путь реки. Пресноводные растения и животные. Человек и его 

деятельность – причина загрязнения водоемов. 

Тема 7. Человек и животные (2часа) 

Это все – кошки. Домашние животные. Собаки – наши друзья. 

Тема 8. Заключение (3часа) 

Экскурсия в природу. Акция «Начни с себя!». Круглый стол «Экологические 

проблемы Земли» 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение  каждой темы - 8 класс (34 часа) 

 

Название темы, раздел Кол. 
час 

Вводное занятие 1 

Моря и океаны 9 

Различные части океанов. Важные растения. Морские птицы 1 

Жизнь поверхностного слоя 1 

Рыбы. Форма тела 1 

Наши меньшие братья – аквариумные рыбки 1 

Знатоки мира рыб 1 

Животный мир рифов 1 

Нефтяные загрязнения 1 

Чистый берег 1 

Острова. Как создаются острова 1 

Равнины 2 

Равнины. Равнины тропиков и умеренных зон 1 

Равнинные хищники 1 

Горы 3 

Жизнь в горном климате. Изолированная жизнь в горах 1 

Редкие животные 1 

Жизнь в горном климате 1 
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Леса 6 

Леса умеренной полосы. Виды деревьев и животных  

Времена года. Жизни лиственного леса 1 

Жизнь леса 1 

Вечнозеленые леса севера. Зима в северных лесах 1 

Сухие и жаркие леса Австралии 1 

Роль человека в изменении животного мира Австралии 1 

Пустыни 4 

Пустыни. День и ночь. Вода в пустыне 1 

Жизнь в пустыне. Выживание при засухе, колебании температур 1 

Растущие пустыни. Роль человека. 1 

Нет продвижению пустынь 1 

Реки и озера 4 

Реки и озера 1 

Путь реки 1 

Пресноводные растения и животные 1 

Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов 1 

Человек и животные 2 

Это все – кошки 1 

Домашние животные. Собаки – наши друзья 1 

Заключение       3 

Экскурсия в природу 1 

Акция «Начни с себя!» 

 

1 

Круглый стол «Экологические проблемы Земли» 1 

Итого 34 

 

 

Общеинтеллектуальное  направление 

«Основы финансовой грамотности» 

1. Пояснительная записка 

Программа курса «Основы финансовой грамотности » составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22декабря2015 г.№4/15). 

В соответствии с учебным планом МОБУ СОШ с. Покрово – Березовка АООП 

вариант1 на 2022-2023 учебный год на  занятия по курсу внеурочной деятельности «Основы 
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финансовой грамотности»  отводится  34 часа  в год (1 занятие в неделю). 

Продолжительность одного занятия 45 минут. 

 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 классов, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки,  налоговый орган, пенсионная система и др. 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» 

являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы финансовой 

грамотности» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» 

являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 «Основы финансовой грамотности» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 8 класса в сфере экономики семьи. 

В 8 классах дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда с правовой точки зрения они 

обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится 

необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального 

поведения в современных условиях финансового мира. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, 

нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета 

семьи и особое внимание уделяется планированию личного бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, 

подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, как на 

электронных, так и на бумажных носителях. 

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения 

опыта действий в расширенном круге (по сравнению с предыдущими классами) финансовых 

отношений. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в 

связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения 

в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 
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— владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, 

финансовое  мошеничество,  финансовое планирование, форс-мажор, страхование,  

бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

 

Содержание курса 

 

8 класс (34  часа) 

 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа 

«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он 

означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 

Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная беседа 

«Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  
Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 

«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В 

каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  

 

Тематическое планирование 8 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Деньги. Виды денег. 2 

2 Банки. История развития банков. 2 

3 Денежные переводы, счета и вклады. Тест. 2 
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4 Кредитные продукты. 2 

5 Виды кредитов и их свойства. 2 

6 
Безналичные переводы и платежи, способы их осуществления. 

Электронные деньги. 

2 

7 Что такое кредитная история. 2 

   8 Микрофинансовые организации. 2 

 9 Инфляция. Причины и последствия. 2 

10 Что такое страхование, как оно работает. 2 

11 Мошенничество на финансовых рынках. 2 

12 
Права потребителя. Федеральный Закон "О защите прав 

потребителей". 

2 

13 Личный и семейный бюджет 2 

14 Цели планирования составление плана. 2 

15 Информационное общество. Портал государственных услуг. 2 

16 Подоходный налог. Налог на имущество. 2 

17 
Государственное пенсионное страхование. Негосударственные 

пенсионные фонды: как с ними работать? 

2 

 

 

 

4. Организационный раздел 
4.1. Учебный план 

Учебный план МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка (далее ― Учебный план), 

реализующих АООП для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы представлены 

вариантом: I- IV; V-IX; X-XII (12 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет самостоятельно с 

учетом: особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, 

финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей 

и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 
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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 

интеллектуальной недостаточностью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 2 часа в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (социальное, 

общекультурное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в МОБУ СОШ 

с. Покрово-Берёзовка. МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка предоставляет обучающимся 

возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка. 

Для развития потенциала тех обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 

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).  

Учебный план общего образования 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью: 

8 класса 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю в 8 
классе 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык 4 136 
практика 1.2.Чтение(литературное чтение) 4 136 
2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 
3 
1 

102 
34 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 
3.2. Биология 
3.3. География 

- 
2 
2 

- 
68 
68 

4.Человек и общество 4.1. Основы социальной жизни 2 68 
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4.2. Мир истории 
4.3. История отечества 

- 
2 

- 
68 

5. Искусство 5.1. Музыка - - 

 5.2. Изобразительное искусство - - 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 102 
7. Технологии 7.1. Профильный труд 8 272 
Итого  31 1054 

Часть, формируемая участниками
 образовательных отношений 

2 68 

Математика Математика 1 34 
Язык и речевая 
практика 

Русский язык 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе) 

33 1122 

Коррекционно- 
развивающая 
область (коррекцион. 
занятия) 

Коррекционные занятия с педагогом-

психологом 

Коррекционные занятия с педагогом-

логопедом 

 
 

1 
 
 

1 

34 
 
 

34 

Внеурочная деятельность 4 136 

 

 

 

4.2.  Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации АООП включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП и обеспечивает работникам возмож- 

ность повышения профессиональной квалификации через профессиональную подготовку 

или курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

При необходимости МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов- психологов, логопедов, педагогов, медицинских работников) других организаций 

к работе с обучающимися с интеллектуальной недостаточностью для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 

Штат работников МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка для реализации АООП для 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью: 

№/ 
п 

Специалист Функции Наличие в 
школе 

1.  Учителя-
предметники 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

Имеются 
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2.  Учитель- 

логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 
коррекцию отклонений в развитии у обучающихся 

(воспитанников) 

Имеется 

3.  Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Имеется 

4.  Администрати 

вный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

Имеется 

5.  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

Имеется 

6.  Социальный 
педагог 

Коррекция взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. 

Имеется 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 

1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность; 

2) организацию возможности исполнения требований Стандарта; 

3) реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг 

связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническая база МОБУ СОШ с. Покрово-Берёзовка приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет 

необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт 

соответствующую образовательную и социальную среду. 

Необходимое оборудование и оснащение 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов  

1.1. Нормативные документы, 

программно- методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные 

инструкции учителя-предметника, 

Положение о рабочей программе, 

Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся, Положение о проектной 

деятельности 
обучающихся, рабочие программы по 
предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы Имеются, 
систематизированы 

1.2.3. Программно-методическое 

обеспечение по всем учебным предметам. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- коммуникационные 

средства во всех учебных 
кабинетах 

Имеются 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 
учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 
объёме. 

2. Компонеты оснащения 
помещений для занятий 

физической культуры 

2.1 Спортзал, спортивная площадка; 
2.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, 

гимнастическое 
оборудование. 

Имеются 
 

Имеются 

3. Компоненты оснащения 
помещений для занятий 

общекультурного 

направления 

3.1. магнитофон, компьютеры 

,проекторы, музыкальный центр, пианино 

3.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации 

Имеются 
 

 

Имеются 

4.Компоненты оснащения 
помещения для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

4.1. Психологическая служба 
4.2. Дидактический материал, 

мультимедийные презентации 

4.3. Принтер, компьютер, проектор 

Имеется 
Имеются 

 

Имеются 

5.Компоненты оснащения 
помещений для питания 

5.1. Оборудование и мебель Имеется действующее 
оборудование и мебель 

в полном объёме. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др. специалистов, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной 

деятельности; 
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туалетам, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и 

использования информации; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 

специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 
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1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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