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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими соци-

ального и культурного опыта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компе-

тенций; 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лич-

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

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

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

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художествен-

ного 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 предста-

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды.  
 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 
В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образова-

тельных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения со-

держания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов обра-

зовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потен-

циал развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося  с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школь-

ного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).  



5 
 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обес-

печивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-

ластях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результа-

тов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успеш-

ности. 
В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и вос-

питанников и др.);  
- принцип коррекционно-развивающей  направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип;  
- принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутрен-

них взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением;  
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспе-

чить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 
 
Общая характеристика АООП 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 
МОУ СОШ №2 УКМО обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся ус-

ловия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся яв-

ляется готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 
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АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельного процесса. 
Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) составляют 9 лет. В реализации АООП  обучающихся с интеллекту-

альными нарушениями  (вариант 1) МОУ СОШ №2 УКМО выделено два этап: 
I этап -  1-4 классы; 
II этап - 5-9 классы. 
Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, коррекция не-

достатков психофизического развития обучающихся.  
Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 
1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психо-

физического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 
2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную 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.). 
Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной дея-

тельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нерв-

ной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной непол-

ноценности применимо к разнообразной группе детей.  
Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносит-

ся) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяже-

лее 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 медицин-

ского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умст-

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

(IQ<20).  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (сла-

бостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных свя-
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зей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные наруше-

ния, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органиче-

ского поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического по-

ражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются во-

влеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когни-

тивные процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия по-

ражения 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 освое-

ние пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным 

путем.  
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие по-

знавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замед-

ленностью 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 яв-

ляется 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 (интеллектуаль-

ными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию 

их потенциальных возможностей.  
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно со-

хранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ока-

зывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познаватель-

ных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зри-

тельных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений при-

водят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными 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 практиче-

ской деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие ин-

теллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мысли-

тельные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, прояв-

ляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравне-

нии предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся при-

суща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышле-

ния: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели за-

дания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной дея-
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тельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами вы-

полнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недос-

татки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, приме-

няющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние 

на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внеш-

ние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются 

и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, фор-

мируется 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 ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудно-

стях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудно-

стей 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, символиче-

ской наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вме-

сте с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом опре-

деляется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации 

М.С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности.  
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от-

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед-

ленностью 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 труд-

ности 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 го-

ворить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти по-

казатели не достигают возрастной нормы.  
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) свойственна недифференцированоость, 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 окру-

жающей действительности.  
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У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется 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 отстало-

стью характерно системное недоразвитие речи. 
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

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

ти способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом не-

сложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-
развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об ок-

ружающей 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 степенью умственной отсталости (интел-

лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной коорди-

нацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии 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 действия-

ми, требующими определенной моторной ловкости. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой ум-

ственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттен-

ков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выраже-

ны переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемо-

стью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются та-

кие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполне-

ния, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от пра-

вильно 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, направлен-

ной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная дея-

тельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 
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этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социаль-

но-бытовыми навыками. 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических осо-

бенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудня-

ет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом спе-

цифическими особенностями межличностных отношений являются: высокая конфликт-

ность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивирован-

ность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимо-

действии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

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

тивно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактив-

ности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показыва-

ет, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки су-

щественно 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 усло-

вий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культу-

ру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики уча-

щегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 
педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с ум-

ственной 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 возможно-

стям и способностям обучающегося. 
 
Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявля-

ется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замед-

ленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. 

При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нару-

шения, перспективы  образования детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллек-

та, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  
Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обу-

чающихся с ОВЗ, так и специфические.   
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образова-

ния, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, рас-

ширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и опреде-

ление круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лег-

кой степени, осваивающих АООП, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 
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- раннее получение специальной помощи средствами образования;   
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемст-

венность между дошкольным и школьным этапами; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-

го, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной рабо-

ты; 
- увеличение сроков освоения АООП до 12 лет; 
- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образова-

ния; 
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образова-

ния; 
- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 
- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспе-

чивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познава-

тельных, трудовых и других ситуаций; 
- обеспечение обязательности начального профессионального образования; 
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации  образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 
- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру;   
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-

гогами и соучениками;  
- психологическое сопровождение,  направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

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

чению 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 обу-

чающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих за-

нятий.  
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) АООП 
Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 
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Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результа-

тов: личностных и предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образова-

ния - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци-

ально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

других народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 
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 социаль-

ных 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 мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 
13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

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

их применения.  
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обу-

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

итоговых достижений.  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие дости-

жения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является пре-

пятствием 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 территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) МОУ 
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СОШ №2 может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2).  
 
1.2.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс) 
Русский язык 

Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных зву-

ков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфо-

граммами; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориен-

тацией на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим про-

говариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

ный и восклицательный знак); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, под-

ходящего по смыслу; 
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 
Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их по-

ступков; 
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чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительно-

сти (после предварительного разбора); 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюст-

рацию; 
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на об-

разец чтения учителя; 
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных ра-

дио- и телепередач. 
Достаточный уровень: 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; от-

веты на вопросы; 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ ре-

чевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика 
Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в преде-

лах 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 и их соотноше-

ния; 
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); 
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различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ло-

маной; 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квад-

рата) 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 прак-

тических 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 за-

дач в два действия; 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ло-

маной; 
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух пря-

мых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квад-

рата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения;  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обще-

стве;  
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выпол-

нения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
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ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоде-

лированной учителем ситуации. 
Достаточный уровень: 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных усло-

виях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных основа-

ний для классификации;  
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов чувств; 
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом воз-

растных особенностей; 
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; 
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном обще-

нии с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий; 
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
 

Изобразительное искусство  
Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и за-

ключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода прак-

тической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 
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рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная по-

верхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стили-

зации формы предмета и др.; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебни-

ка, рабочей тетради;  
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, пред-

ставленным в других информационных источниках; 
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоратив-

но-прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжет-

ное изображение. 
 

Музыка  
Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, преду-

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

гитара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение со-

гласных звуков в конце и в середине слов; 
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правильная передача мелодии в диапазоне; 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттен-

ков (форте-громко, пиано-тихо); 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандо-

лина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной ре-

чи. 
 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, эле-

ментов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение тре-

бований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприяти-

ях. 
Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразви-

вающих упражнений. 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 
знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
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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 инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни; 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
 
 

Ручной труд 
Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уро-

ках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними; 
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формооб-

разования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составление стандартного плана работы по пунктам; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 
выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень: 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность дей-

ствий и самодисциплину; 
знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инстру-

ментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых ра-

бот; 
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зави-

симости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание про-

стейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соот-

ветствии с ними в процессе изготовления изделия; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы; 
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
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установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
 
1.2.2. 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 обра-

зец; 
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 учи-

теля); 
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для рас-

крытия 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 повествова-

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

(отработки) всех компонентов текста; 
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествователь-

ного 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 использо-

ванием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным при-

знакам; 
определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существитель-

ного, 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 предложе-

ниях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
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нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опор-

ных схем; 
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и ос-

новной мысли текста; 
оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рас-

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

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходи-

мых языковых средств (55-60 слов). 
 
 

Чтение 
Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступ-

ных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
определение темы произведения (под руководством учителя); 
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими сло-

вами; 
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и ра-

зобранного 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 помо-

щью учителя; 
заучивание стихотворений наизусть (7-9); 
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произве-

дений 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 обосно-

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

венного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из 

текста (с помощью учителя); 
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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 помо-

щью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
 

Математика 
Минимальный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел;  
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

лиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

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

том числе с использованием микрокалькулятора; 
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

мерении величин; 
нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, парал-

лелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, па-

раллелограмм); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости. 
Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и чис-

лами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифме-

тических действия; 
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распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, парал-

лелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллело-

грамм), прямоугольного параллелепипеда; 
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (ку-

ба); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 
применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 
 

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, ис-

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

эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (ми-

ни-зарядка); 
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными 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, ис-

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

эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (ми-

ни-зарядка); 
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресур-

сами; 
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и пере-

дачи необходимой информации; 
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 
 

Природоведение (V-VI класс) 
Минимальный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полез-

ные ископаемые); 
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понима-

ние их значение в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 
выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
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адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понима-

ние оценки педагога. 
Достаточный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных усло-

виях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по зада-

нию педагога; 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных основа-

ний для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормо-

вое растение; медонос; растение, цветущее летом);  
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изу-

чены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 
выделение существенных признаков групп объектов; 
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявле-

ние к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология 
Минимальный уровень: 
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма челове-

ка; 
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 програм-

мой; 
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 дов-

рачебной помощи). 
Достаточный уровень: 
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и че-

ловеком, органами и системами органов у человека; 
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единст-

во формы и функции); 
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выпол-

нение 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 орга-

низме человека; 
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знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочув-

ствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слу-

ха, 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 (ориенти-

ровочной) 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 деятель-

ности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 
владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование ус-

ловных 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 объек-

тов и явлений; 
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критери-

ям; 
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 качествен-

ных характеристик компонентов природы; 
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятни-

ков своей области. 
 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продук-

тов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового об-

раза 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; соблюде-

ние усвоенных правил в повседневной жизни; 
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение ти-

повых практических задач под руководством педагога посредством обращения в предпри-

ятия бытового обслуживания; 
знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  
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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, транспор-

те, 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 мо-

рально-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 взросло-

го); 
пользование различными средствами связи для решения практических житейских за-

дач; 
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и дохо-

дов семейного бюджета; 
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью об-

ращения в различные организации социального назначения. 
 

Мир истории 
Минимальный уровень: 
понимание доступных исторических фактов; 
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложен-

ных вариантов; 
использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное ис-

правление ошибок; 
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструк-

ций, опорных схем); 
адекватное реагирование на оценку учебных действий. 
Достаточный уровень: 
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 
участие в беседах по основным темам программы; 
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с по-

мощью учителя; 
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
владение элементами оценки и самооценки; 
проявление интереса к изучению истории. 
 

История Отечества 
Минимальный уровень: 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  



27 
 

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, состав-

ление 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 отече-

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

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

тиях, формулировка выводов об их значении; 
знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полковод-

цев, 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 истори-

ческих событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими со-

бытиями 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; ком-

плексов 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 фи-

зических качеств человека; 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

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

годных 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); 
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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 соревно-

ваний; 
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физиче-

ской культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями на-

рода; 
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: упраж-

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

лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 
выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание темпера-

турных 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 мас-

са тела), 
подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений (под руководством учителя); 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техниче-

ском уровне; 
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судей-

ства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической куль-

туры 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 нахожде-

ние ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений; 
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упраж-

нений; 
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении под-

вижных 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; 
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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 час-

тей (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, са-

нитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

изводственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т.д.); 
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изго-

товления изделия; 
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и произ-

водств 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 по-

рядка и аккуратности; 
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, выска-

зывание своих предложений и пожеланий; 
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и резуль-

татам их работы; 
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и ок-

ружающей среды. 
Достаточный уровень: 
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целена-

правленный 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 об-

работки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы; 
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области тру-

довой деятельности.  
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адапти-

рованной основной образовательной программы 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить сле-

дующие 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 обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование базовых учебных действий;  
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяю-

щий вести оценку предметных и личностных результатов; 
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-

ности образовательной организации; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз-

вития их жизненной компетенции.  
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. 
Оценки результатов осуществляется на основе следующих принципов: 
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 из-

менений в психическом и социальном развитии обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП. 
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характери-

стики оценки их учебных и личностных достижений.  
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

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

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ре-

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

составляют основу этих результатов.  
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений груп-
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пы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной ор-

ганизацией (указать название) и включает педагогических и медицинских работников (учи-

телей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, вра-

ча невролога,  психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседнев-

ной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экс-

пертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - мини-

мальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динами-

ка. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки лич-

ностных 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 жизнен-

ным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  
Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обу-

чающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
Во время обучения в первом классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников. Не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предме-

та. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпо-

сылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с опреде-

ленной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объ-

ему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-
развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 
Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: со-

ответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность).  
Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения дос-

товерности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /«неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 

их предупреждения или преодоления.  
По критерию прочности предметные результаты оцениваются как удовлетворитель-

ные; хорошие и очень хорошие (отличные). 
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). 
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Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель на-

дежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворитель-

ные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: 
«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% за-

даний; 
«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы от-

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

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбирают такие, ко-

торые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают поло-

жительное влияние на формирование жизненных компетенций. 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея-

тельность 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.  
Формы промежуточной аттестации для обучающихся по АООП образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант), реализую-

щей ФГОС  
Начальное общее образование: 1 класс -  Оценка личностных достижений осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы педагогических, медицинских работников, ро-

дителей ученика.  
2- 9 классы -  Оценка личностных достижений осуществляется на основании применения ме-

тода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на ос-

нове мнений группы педагогических, медицинских работников, родителей ученика. Оценка 

предметных результатов:  контрольная работа по русскому языку (диктант (списывание) и 

грамматическое задание);  контрольная работа по математике. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, про-

грамма) реализуется в начальных и старших классах и  конкретизирует требования Стандар-

та 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 реа-

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к само-

стоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.  
Задачами реализации программы являются: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 
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- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую 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 психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных дейст-

вий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определя-

ется на момент завершения обучения школе. 
 
 

2.1.1. Функции, состав и характеристика  
базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают форми-

рование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и ис-

пользовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения прово-

дится 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 ус-

пешность обучения школьника.  
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотиваци-

онные, целевые и оценочные.  
Функции базовых учебных действий: 
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью интеллектуаль-

ными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 
 

I-IV классы 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

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

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

торые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в комму-

никацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации на-

чальных логических операций. 
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логиче-

ских операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в раз-
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личных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышле-

ния школьников.  
Умение использовать все группы действий в различных образовательных  ситуациях 

является показателем их сформированности.  
 

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного по-

сещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способ-

ность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей дей-

ствительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее воспри-

ятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, догово-

ренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному 

и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в кон-

такт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-
класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и свер-

стниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, кон-

структивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соот-

ветствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимо-

действия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с за-

данными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять суще-

ственные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые отно-

шения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на нагляд-

ном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; пи-

сать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, табли-

цу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 
 

V-XI классы 
Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя 

как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться школьны-

ми успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоцио-

нально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 
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общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бе-

режно относиться к культурно-историческому  наследию родного края и страны. 
Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, быто-

вых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно ис-

пользовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание 

и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом  специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый - незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для ре-

шения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства получения ин-

формации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информаци-

онные. 
Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять це-

ли 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, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; осу-

ществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-
пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, син-

тез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-
следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные све-

дения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретно-

го учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в 

жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

2.1.2. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
Таблица. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
(I- IV классы) 

Группа БУД 
действий 

Перечень  
учебных действий 

Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные 
 учебные  
действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещени-

ем школы, обучением, заня-

тиями, как члена семьи, одно-

классника, друга 

Язык и речевая 

практика 
Математика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 

Способность к осмыслению 

социального окружения, сво-

его места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту цен-

ностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 
Технологии  

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Ручной труд 
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Положительное отношение к 

окружающей действительно-

сти, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию 

Язык и речевая 

практика 
Искусство 
Физическая  
культура 
Технологии  

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Музыка 
Рисование 
Физическая  
культура 
Ручной труд 

Целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве его природной и со-

циальной частей 

Язык и речевая 

практика 
Естествознание   
 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Мир природы и 

человека 
Самостоятельность в выпол-

нении учебных заданий, по-

ручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 
Математика 
Технологии 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Ручной труд 

Понимание личной ответст-

венности за свои поступки на 

основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах по-

ведения в современном обще-

стве 

Язык и речевая 

практика 
Физическая  
культура 
Технологии  

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Физическая  
культура 
Ручной труд 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в при-

роде и обществе 

Язык и речевая 

практика 
Естествознание  
 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Мир природы и 

человека 
Коммуникативные 

учебные действия  
Вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 
Математика 
Естествознание  
Физическая  
культура 
Технологии   

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы  
и человека 
Физическая  
культура 
Ручной труд 

Использовать принятые ри-

туалы социального взаимо-

действия с одноклассниками 

и учителем 

Язык и речевая 

практика 
Математика 
Естествознание  
Искусство 
Физическая  
культура 
Технологии  

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и 

человека 
Музыка 
Рисование 
Физическая  
культура 
Ручной труд 
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Обращаться за помощью и 

принимать помощь 
Технологии  
Искусство 
Математика 

Ручной труд 
Музыка 
Рисование 
Математика 

Слушать и понимать инст-

рукцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и 

быту 

Технологии   
Искусство 
Математика 
Физическая  
культура 

Ручной труд 
Музыка 
Рисование 
Математика 
Физическая куль-

тура 
Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных соци-

альных ситуациях 

Технологии  
Искусство 
Физическая  
культура 

Ручной труд 
Музыка 
Рисование 
Физическая  
культура 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание 
Технологии  
Искусство 
Физическая  
культура 

Мир природы  
и человека 
Ручной труд 
Музыка 
Рисование 
Физическая  
культура 

Договариваться и изменять 

свое поведение с учетом по-

ведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 
Физическая  
культура 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Физическая  
культура 

Регулятивные 

учебные действия 
Входить и выходить из учеб-

ного помещения со звонком 
 

Язык и речевая 

практика 
 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Ориентироваться в простран-

стве класса (зала, учебного 

помещения) 

Естествознание 
 

Мир природы и 

человека 
 

Пользоваться учебной мебе-

лью 
Естествознание 
 

Мир природы и 

человека 
Адекватно использовать ри-

туалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

Естествознание 
 

Мир природы и 

человека 

Работать с учебными принад-

лежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и  
организовывать рабочее ме-

сто 

Математика 
Искусство 
Технологии 
Физическая  
культура 

Математика 
Музыка 
Рисование 
Ручной труд 
Физическая  
культура 

Принимать цели и произволь-

но включаться в деятель-

ность, следовать предложен-

ному плану и работать в об-

щем темпе 

Математика 
Искусство 
Технологии 
Физическая  
культура 

Математика 
Музыка 
Рисование 
Ручной труд 
Физическая  
культура 
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Активно участвовать в дея-

тельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Математика 
Искусство 
Технологии 
Физическая  
культура 

Математика 
Музыка 
Рисование 
Ручной труд 
Физическая  
культура 

Соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку  
деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных крите-

риев, корректировать свою 

деятельность с учетом выяв-

ленных недочетов 

Математика 
Искусство 
Технологии 
Физическая  
культура 
 

Математика 
Музыка 
Рисование 
Ручной труд 
Физическая  
культура 
 

Передвигаться по школе, на-

ходить свой класс, другие не-

обходимые помещения 

Естествознание 
 

Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные действия  
Выделять существенные, об-

щие и отличительные свойст-

ва предметов 

Язык и речевая 

практика 
Математика 
Естествознание 
Искусство 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и 

человека 
Музыка 
Рисование 

Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 
Язык и речевая 

практика 
Математика 
Естествознание 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и 

человека 
Делать простейшие обобще-

ния, сравнивать, классифици-

ровать на наглядном материа-

ле 

Язык и речевая 

практика 
Математика 
Естествознание 
Искусство 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и 

человека 
Музыка 
Рисование 

Пользоваться знаками,  
символами, предметами-
заместителями 

Язык и речевая 

практика 
Математика 
Искусство 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Музыка 
Рисование 

Читать Язык и речевая 

практика 
Естествознание 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Мир природы и 

человека 
Писать Язык и речевая Русский язык 
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практика Чтение 
Речевая практика 

Выполнять арифметические 

действия 
Математика Математика 

Наблюдать; работать с ин-

формацией (понимать изо-

бражение, текст, устное вы-

сказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 
практика 
Математика 
Искусство 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Рисование 

 
Таблица. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
(V -IX классы) 

 
Группа БУД 

действий 
Перечень  

учебных действий 
Образовательная 

область 
Учебный 
предмет 

Личностные  
учебные действия 

Осознанно выполнять обязан-

ности ученика, члена школь-

ного коллектива, пользовать-

ся соответствующими права-

ми 

Человек  
и общество 

Основы социаль-

ной жизни 
Обществоведение 
Этика 

Гордиться школьными успе-

хами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей 

Язык и речевая 

практика 
Человек  
и общество 
Физическая  
культура 
Технологии 

Русский язык 
Основы социаль-

ной жизни 
Физическая  
культура 
Профильный труд 

Адекватно эмоционально от-

кликаться на произведения 

литературы, музыки, живопи-

си и др.  

Язык и речевая 

практика 
Человек  
и общество 
Искусство  
 

Русский язык 
Мир истории 
История Отечест-

ва 
Музыка 
Рисование 

Уважительно и бережно отно-

ситься к людям труда и ре-

зультатам их деятельности 

Язык и речевая 

практика 
Технологии 
Технологии 
Естествознание 

Русский язык 
Профильный труд 
Профильный труд 
Природоведение 
Биология  

Активно включаться в обще-

полезную социальную дея-

тельность 
Осознанно относиться к вы-

бору профессии 
Человек и общест-

во 
Технологии 

Основы социаль-

ной жизни 
Обществоведение 
Профильный труд 
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Бережно относиться к куль-

турно-историческому насле-

дию родного края и страны 

Язык и речевая 

практика 
Человек и общест-

во 
Естествознание 

Русский язык 
Чтение 
Мир истории 
История  
Отечества 
География 

Понимать личную ответст-

венность за свои поступки на  
основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах  
поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 
Человек и общест-

во 

Русский язык 
Чтение 
Основы социаль-

ной жизни 
Обществоведение 
Этика 

Соблюдать правила безопас-

ного и бережного поведения в 

природе и обществе 

Естествознание  
Человек и общест-

во 
Технологии 

Природоведение 
Биология  
География 
Основы социаль-

ной жизни 
Обществоведение 
Этика 
Профильный труд 

Коммуникативные 

учебные действия  
Вступать и поддерживать 
коммуникацию в разных си-

туациях социального взаимо-

действия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 
Человек и общест-

во 
Технологии 

Русский язык 
Чтение 
Основы социаль-

ной жизни 
Этика 
Профильный труд 

Слушать собеседника, всту-

пать в диалог и поддерживать 

его, признавать возможность 

существования различных то-

чек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, ар-

гументировать свою позицию 

Язык и речевая 

практика 
Человек и общест-

во 

Русский язык 
Чтение 
Основы социаль-

ной жизни 
Этика 

Дифференцированно исполь-

зовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, от-

веты, повествование, отрица-

ние и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфи-

ки участников (возраст, соци-

альный статус, знакомый - 
незнакомый и т.п.) 

Язык и речевая 

практика 
Человек и общест-

во 

Русский язык 
Чтение 
Основы социаль-

ной жизни 
Этика 

Использовать разные виды 

делового письма для решения  
жизненно значимых задач 

Язык и речевая 

практика 
Человек и общест-

во 

Русский язык 
Чтение 
Основы социаль-

ной жизни 
Этика 
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Использовать разные источ-

ники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая 

практика 
Математика 

Русский язык 
Чтение 
Математика  

Регулятивные 

учебные действия  
Принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических за-

дач, осуществлять коллектив-

ный поиск средств их осуще-

ствления 

Язык и речевая 

практика 
Естествознание   
Математика 
Человек и общест-

во 
Искусство 
Технологии 
Физическая  
культура 

Русский язык 
Чтение 
Природоведение 
Биология 
География 
Математика 
Основы социаль-

ной жизни 
История Отечест-

ва 
Обществоведение 
Этика 
Музыка 
Рисование 
Профильный труд 
Физическая  
культура 

Осознанно действовать на ос-

нове разных видов инструк-

ций для решения практиче-

ских и учебных задач 
Осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать 

собственное поведение и  
поведение окружающих 
Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответст-

вии с ней свою деятельность 
Познавательные 

учебные действия  
Дифференцированно воспри-

нимать окружающий мир, его  
временно-пространственную  
организацию 

Язык и речевая  
практика 
Математика  
Естествознание 
Человек и  
общество 
Искусство 
Физическая  
культура 
Технологии 

Русский язык 
Чтение 
Математика 
Природоведение 
География 
Основы социаль-

ной жизни 
История отечест-

ва 
Обществоведение 
Этика 
Рисование 
Музыка 
Физическая  
Культура 
Профильный труд 
 

Использовать логические 

действия (сравнение, анализ,  
синтез, обобщение, классифи-

кацию, установление анало-

гий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вер-

бальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с индивидуаль-

ными возможностями 
Применять начальные сведе-

ния о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного 

предмета и для решения по-

знавательных и практических 
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задач  
Использовать в жизни и дея-

тельности некоторые меж-

предметные знания, отра-

жающие доступные сущест-

венные связи и отношения 

между объектами и процесса-

ми 
 
В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  
Для оценки сформированности каждого действия следует использовать систему оцен-

ки:  
0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включает-

ся в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет дей-

ствие 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.  
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекцонно-

развивающей области  
I-IV КЛАССЫ 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  
ИНТЕЛЛЕКТА ПО РУСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  программа по русскому языку для детей с нарушением интеллекта разрабо-

тана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, раз-

работанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15» Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 
МОУ СОШ №2УКМО. 
Цель: формировать и совершенствовать знания, умения и навыки учащихся, необходимых 

для социальной адаптации; корректировать недостатки общего речевого развития и нравст-

венного воспитания детей с нарушением интеллектуального развития. 
Задачи: 

1. Формирование прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики. 
2. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков. 
3. Воспитание  сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание инте-

реса и любви к русскому языку. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Русский язык как учебный предмет у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) является ведущим, так как от его усвоения зависит успешность всего 

школьного обучения. Таким образом овладевая необходимыми элементарными знаниями по 

грамматике, практическими навыками устной и письменной речи, формированием основных 

орфографических и пунктуационных навыков создаются предпосылки к усвоению система-

тического курса практической грамматики в старших классах. 
Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. На 

каждом уроке отрабатываются упражнения в написании слов, предложений, опирающихся  

назвуко – буквенный анализ и условно – графическую запись.  В каждом разделе предусмот 
рена работа по обогащению и активизации словаря. В процессе обучения практическим 

грамматическим упражнениям отрабатываются умения списывать с классной доски и с учеб-

ника, списывать с печатного и рукописного текстов; писать под диктовку слова и предложе-

ния; изучать разряды слов, различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные, 

звонкие и глухие, мягкие и твѐрдые согласные. 
В четвѐртом классе особое внимание уделяется формированию у школьников связной пись-

менной речи, так как своеобразие интеллектуального дефекта ограничивает возможности 

данной категории школьников в овладении навыками самостоятельных устных и письмен-

ных высказываний. В процессе обучения работают с деформированными предложениями, 

определяют тему текста, подбирают заголовки к тексту, выполняют письменный пересказ 

текста по составленным вопросам, коллективно излагают текст по плану и опорным слова, 

составляют рассказ по сюжетной картинке. Работа выстраивается с учѐтом систематизации 

речевых упражнений, как устных, так и письменных, на основе практического знакомства с 

некоторыми закономерностями построения текста. 
Программой  предусмотрено  изучение раздела «Письмо и чистописание» на каждом уроке, 

так как у  учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования кото-

рых у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  часто быва-

ют связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки  и малой их координи-

рованностью. Данная работа заключается в выполнении упражнений: 
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 выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением тем-

па 
 письма; 
 выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием; 
 списывание рукописного и печатного текстов целым словом или словосочетанием; 
 списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов; 
 выборочное списывание по указанию учителя; 
 письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил  
 правописания; 
 восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке; 
 чѐткое и графически правильное письмо прописных букв: 

И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 
О, С, З, Х, Ж, Е, Ё, Э, Я; 
У, Н, К, Ю, Р, В; 
Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
На минутке чистописания закрепляется правильное написание строчных и прописных букв и 

их соединений, что предупреждает появление графических ошибок при списывании с руко-

писного и печатного текста. 
Основной формой организации процесса обучения русского языка  является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществ-

лении дифференцированного и индивидуального подхода. Каждый урок  оснащается необ-

ходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом.  
Наряду с повседневным, текущим  контролем за состоянием знаний по русскому языку   учи-

тель проводит  2 – 3 раза в четверти  письменные контрольные работы (текущие и итоговые), 

которые позволяют выявить уровень усвоения знаний, умений учащихся по изученным те-

мам. Работа над ошибками проводится на следующем уроке после письменной контрольной 

работы. Анализ контрольной работы позволяет выявить картину усвоения знаний по теме 

или разделу, помогает выявить общие ошибки, характерные для всех учащихся, а также ин-

дивидуальные трудности отдельных учеников.  
На уроках используются следующие коррекционные приемы: повторение с опорой на на-

глядность; комментированные упражнения; использование памяток; смысловое соотнесение 

(со знакомым); составление плана; подчеркивание учителем главных мыслей во время рас-

сказа; выделение смысловых опорных пунктов; хоровое проговаривание; повторение за учи-

телем; деление материала на части и запоминание по частям; определение темы рассказа; 

придумывание заголовка; сравнение разных заголовков; приемы сбора материала для расска-

за (разыгрывания сюжета, беседа); составление плана рассказа; редактирование плана рас-

сказа; придумывание начала и конца рассказа; использование схемы текста (начало - основ-

ная часть - концовка); придумывание разных начал и концовок к одному и тому же рассказу; 

редактирование собственного текста; работа с новыми словами; обязательная работа над 

значением слова при введении нового понятия; введение слова в контексте; сочетание слова, 

образа действия при объяснении или уточнении слова (показ предмета, изображения, «моде-

лирование», практические действия), включение слова в эмоциональный контекст: связь с 

опытом детей, приведение примеров из сказок, детских стихов, шуток; хоровое проговарива-

ние; озвучивание немой сцены (пересказ и импровизация); приемы поощрения; построение 

предложений по схеме; сравнение предложений разной структуры; выбор более точного, 

красивого  предложения; ступенчатое распространение предложения; исправление ошибок, 

намеренно допущенных учителем; сравнение и обсуждение удачных ответов детей по точно-

сти, полноте, построению; постановка вопросов детьми; использование памяток; приучение 

детей к проговариванию; комментированные упражнения; самооценка и взаимооценка; при-

ем приучения (самопроверка) и др. 
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             Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
 развитие мелкой моторики и пальцев рук; 
 развитие навыков каллиграфии; 
 развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 
 коррекция и развитие памяти; 
 коррекция и развитие внимания; 
 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
 развитие наглядно-образного мышления; 
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 
 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 
 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 
 умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
 формирование умения преодолевать трудности; 
 воспитание самостоятельности принятия решения; 
 формирование адекватности чувств; 
 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
 формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
 развитие фонематического восприятия; 
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 коррекция монологической речи; 
 коррекция диалогической речи; 
 развитие лексико-грамматических средств языка. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Предмет  «Русский язык » входит в образовательную область «Язык и речевая практика» 

обязательной части учебного плана в соответствии с федеральным  государственным образо-

вательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) и изучается на всех этапах обучения. 
Количество  часов: 
1 класс –99 учебных часа из расчета 3 учебных часав неделю, 33 недели. 
2 класс – 102 учебных часа из расчета 3 учебных часав неделю, 34 недели. 
3 класс – 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 недели. 
4 класс – 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 недели. 
Количество проверочных работ 
2 класс – 12  
3 класс – 18  
4 класс – 14  
Количество уроков развития речи 
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3 класс – 6 
4 класс – 10 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достиже-

ние ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результа-

там, 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 результатыосвоения 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 наро-

дов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 
Достаточный   уровень: Минимальный  уровень: 

различение звуков и букв;  
характеристика гласных и соглас-

ных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 
списывание рукописного и печатно-

го текста целыми словами с орфографиче-

ским проговариванием; 
запись под диктовку текста, вклю-

чающего слова с изученными орфограм-

различение гласных и согласных 

звуков и букв; ударных и безударных со-

гласных звуков; оппозиционных соглас-

ных по звонкости-глухости, твердости-
мягкости; 

деление слов на слоги для перено-

са; 
списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного тек-
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мами (30-35 слов); 
дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и грам-

матическому значению (название предме-

тов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицатель-

ный знак); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чѐм идет 

речь), выбор одного заголовка из несколь-

ких, подходящего по смыслу; 
самостоятельная запись 3-4 пред-

ложений из составленного текста после его 

анализа. 
 
 
 

ста с орфографическим проговаривани-

ем; 
запись под диктовку слов и корот-

ких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами; 
обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предваритель-

ной отработки); 
дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, при-

знаки; 
составление предложений, восста-

новление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных 

картинок; 
выделение из текста предложений 

на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста 

и выбора заголовка к нему. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс 

1. Добукварный период 
2. Букварный период 
3. Повторение пройденного за год 

Добукварный период 
1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в клас-

се. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 

«Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», Я и моя семья», «Ок-

ружающий меня мир». 
2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за пар-

той, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то 

сказать, просить разрешения выйти из класса. 
3. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной посадки 

во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом.  
4. Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур 

путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный 

диктант). 
5. Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, ска-

мейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 
6. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Рисование мелом на доске и 

карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, верти-

кальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов 

при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по 

трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий 

и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в 

форме букв). 
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7. Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой по-

следовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая  па-

лочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 
Букварный период 
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практи-

ческое знакомство с гласными и согласными звуками.  
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы, р. 
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в сло-

вах (в начале или в конце). Образование открытых и закрытых двухзвуковыхслогов из вновь 

изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление, чтение и запись слов 

из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  Усвоение рукописного начертания 

изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н. р. Списывание с классной доски прочи-

танных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 
Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, 

т. 
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середи-

не, в конце). Образование, чтение и запись открытых и закрытых слогов с твердыми и мяг-

кими согласными в начале слога (по, ли, лук, вил). 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, 

ж, и, б, д. 
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт), слов, состоящих из усвоен-

ных слоговых структур, предложений из двух слов. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце предложения. Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их 

звукового состава. 
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.  
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, 

э.  
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в 

именах людей (практическое ознакомление).  
Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом.  
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с после-

дующей записью. 
 Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 
Повторение изученного материала за год 
     2 класс 
 Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекцион-

ных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внима-

ние уделяется звуко-буквенному анализу. 
      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 
      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и без-

ударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 
      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пони-

манием соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, 
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а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения 

на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизи-

ческого развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих соглас-

ных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 

морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, соглас-

ных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 
      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается по-

нятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 
      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. 
      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процес-

се разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в со-

ставлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распро-

страняя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в закончен-

ном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь 

можно установить с помощью вопросов. 
      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 
      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно 

для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного (разли-

чение именительного и винительного падежей). 
      Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у школь-

ников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои 

мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фоне-

матического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обуче-

нию построению предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в 

устной и письменной форме. 
      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и 

др.      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочи-

нений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 
      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с недоста-

точным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа 

эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что 

предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и 

печатного текста. 
3 класс 
Повторение материала.  Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения и точка в конце. Составление предложения по вопросам, по картинке, из слов, 

данных вразбивку. Выделение предложений из речи текста. 
Звуки и буквы. Сравнение пар слов. Алфавит. Гласные и согласные. Слогообразующая роль 

гласных. Гласные буквы в начале слов и после гласных. Ударные и безударные гласные. Пе-

ренос слов. Твердые и мягкие согласные, и их различия. Мягкий знак в середине и на конце 

слова. Шипящие согласные. Сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Парные согласные. Звонкие и 

глухие согласные на конце слов. Разделительный твердый и мягкий знаки. 
Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Большая буква в именах собственных. 

Слова, обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие признаки предметов. Со-
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гласование слов, обозначающих предметы со словами, обозначающими действия и признаки 

предметов. Предлоги. 
Предложение. Построение простого предложения. Составление предложения на заданную 

тему. Дополнение предложений. Работа с деформированным текстом.  
Повторение. Составление предложений. Сочетание гласных с шипящими. Правописание 

имен собственных. Алфавит. Мягкие и твердые согласные. Парные, звонкие и глухие соглас-

ные. Слова, обозначающие предметы, их действие и признаки.  
4 класс 
Повторение. Предложение. Деление сплошного текста на предложения. Окончание. Изме-

нение слов по вопросам. Дополнение начатого предложения с изменением окончания слов по 

вопросам. Работа с деформированным предложением. Составление рассказа по плану и во-

просам. Составление предложений из слов, данных в разбивку. Нахождение названий пред-

метов, действий, признаков в тексте. Главные и второстепенные слова в предложении. 
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Ударные и 

безударные гласные. Звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие согласные. Правило написания 

слов с «ь». Упражнения в написании слов с «ь» на конце и в середине слова. Выбор слов в 

предложениях с «ь» и без него. Слова, противоположные по смыслу. Правило написания 

слов с разделительным мягким знаком. Упражнения в написании слов с разделительным зна-

ком. Изменение слов по образцу, по смыслу. Дифференциация слов с разделительным «ь» и 

«ь» обозначающим мягкость согласного .Правила переноса слов. Упражнения в переносе 

слов. Правила написания слов с гласными после шипящих. Упражнения в написании слов с 

гласными после шипящих.Правило написания звонких и глухих согласных на конце слова. 

Подбор проверочных слов. Правило написания звонких и глухих согласных в середине сло-

ва. Правило объяснения написания слов со звонким и глухим согласным. Дополнение пред-

ложений, замена иллюстраций словами. Выбор слов со звонкими и глухими согласными. 
Подбор проверочных слов. Ударение.  Ударные и безударные гласные. Различение ударных 

и безударных гласных. Постановка ударений в словарных словах. Наблюдение за изменени-

ем значений слов в связи с изменением места ударения. Правописание ударных гласных. 

Правописание безударных гласных. Правило правописания безударных гласных. Упражне-

ния в написании слов с безударными гласными. Выбор проверочных слов. Правило проверки 

написания слов с безударной гласной. Выбор слов с безударной гласной. Выписывание слов 

на знакомые правила из текста. Правописание безударных гласных. Непроверяемые безудар-

ные гласные. Словарь. Дифференциация слов с непроверяемыми и проверяемыми безудар-

ными гласными. Дифференциация слов со звонкими, глухими согласными и безударными 

гласными. Слово. Название предметов. Классификация слов и постановка вопросов кто? что? 

к словам, обозначающим названия предметов. Изменение слов, обозначающих названия 

предметов по вопросам. Слова, противоположные по смыслу, близкие по значению, близкие 

по смыслу.  
Названия действий предметов. Слова, противоположные по значению. Дополнение пред-

ложений словами, обозначающими названия действий. Выписывание из предложений назва-

ний предметов и названий действий по образцу. Название признаков. Постановка вопросов. 
Изменение слов, обозначающих названия признаков по вопросам. Упражнения в выделении 

в тексте слов, обозначающих признаки предметов. Подбор названий предметов к данным 

признакам. Правила написания имен собственных. Большая буква в именах, отчествах, фа-

милиях людей, кличках животных, названиях городов, сѐл, улиц. Большая буква в названиях 

морей, рек, озѐр, гор. Упражнения в написании имѐн собственных. Предлог как отдельное 

слово.    Раздельное написание предлогов с другими словами. Раздельное написание слов с 

предлогами: без, под, над, около, перед, до. Подбор нужных предлогов. Знакомство с разде-

лительным твердым знаком. Упражнения в написании слов с разделительным твѐрдым зна-

ком. Родственные слова. Выделение общей части. Выделение корня. Подбор родственных 

слов. Единообразное написание безударной гласной в корне родственных слов. Определение 

проверочных слов в группе родственных слов. 
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Предложение. Предложение как единица речи и выражение законченной мысли. Деление 

текста на предложения. Связь слов в предложении. Изменение слов в предложении по смыс-

лу, по вопросам. Упражнения в дополнении предложений вопросами. Дополнение предло-

жений по вопросам. Постановка вопросов к словам в предложении. Составление предложе-

ний по вопросам. Знакомство со знаками препинания. Упражнения в постановке знаков пре-

пинания в конце предложения. Восклицательные предложения. Завершение начатого пред-

ложения, постановка нужного знака препинания. Постановка знаков препинания в тексте. 
Дополнение предложений словами из скобок. Сказуемое. Нахождение сказуемого в предло-

жении. Подлежащие. Упражнения в нахождении подлежащего в предложении. Подлежащее 

и сказуемое – главные члены предложения. Нахождение главных членов в предложениях. 
Второстепенные слова в предложении. Упражнения в нахождении главных и второстепен-

ных слов в предложении. 
Повторение. Составление предложений из слов, данных в разбивку. Нахождение названий 

предметов, действий, признаков в тексте. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

Название раздела Количество часов 
Добукварный период 16 ч 
Букварный период 83ч 
 
Итого: 

 
99ч 

2 класс: 
Название раздела Количество часов 

Повторение  6ч 
Звуки и буквы  50ч 
Слово 24ч 
Предложение 10 ч 
Повторение  7ч 
 
Итого: 

 
102ч 

3 класс 
Название раздела Количество часов 

Повторение  11 ч 
Звуки и буквы  46 ч 
Слово  32 ч 
Предложение  6 ч 
Повторение  7ч 
 
Итого: 

 
102 ч 

4 класс 
Название раздела Количество часов 

Повторение  5 ч 
Звуки и буквы  41 ч 
Слово  31 ч 
Предложение  19ч 
Повторение  6 ч 
 
Итого: 

 
102 ч 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Освоение учебного предмета «Русский язык» предполагает использование демонстра-

ционных и печатных пособий, технических средств обучения для создания материально – 
технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников с 

лѐгкой степенью умственной отсталости: 
Демонстрационные и печатные пособия: 

 магнитная доска; 
 наборное полотно; 
 наборы цветных полосок; 
 наборы «схемы предложений»; 
 демонстрационное пособие «Образцы печатных и письменных букв»; 
 набор печатных букв, слогов на магнитном креплении; 
 касса букв классная (с магнитным креплением); 
 касса слогов демонстрационная; 
 касса букв, слогов; 
 комплект обучения грамоте; 
 пособие для обучения детей слоговому чтению; 
 разрезная азбука; 
 перекидное табло для букв и слогов; 
 демонстрационные карточки «Мир животных»; 
 демонстрационные карточки «Животные»; 
 демонстрационные карточки «Птицы»; 
 демонстрационные карточки «Птицы домашние»; 
 демонстрационные карточки «Овощи»; 
 демонстрационные карточки «Насекомые»; 
 демонстрационные карточки «Ягоды лесные»; 
 демонстрационные карточки «Ягоды садовые»; 
 демонстрационные карточки «Фрукты»; 
 демонстрационные карточки «Цветы»; 
 демонстрационная таблица «Алфавит»; 
 плакат «Сиди правильно при письме»; 
 веера гласных и согласных букв; 
 наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

стандарте начального образования по русскому языку. 
Технические средства обучения 

  ноутбук 
 мультимедиа  проектор в комплекте с креплением; 
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике по 

русскому языку. 
Для реализации  программного   содержания  используются  следующие  учебные  

пособия: 
Учебная литература: 

1. Букварь. Учебник  для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида в 2х частях/А.К.Аксенова, С.В.Комарова – М.: Просвещение, 2019 
2. Русский язык. Учебник для 4 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ Аксѐнова А. К., Галунчикова 

Н. Г – М., «Просвещение», 2020. 
3. Русский язык. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида/ Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова – М.: Просвещение, 2019 
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4. Русский язык. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида/А.К.Аксенова, Э.В. Якубовская – М.: Просвещение, 2019 
5. «Читай, думай, пиши». Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 3 класса     специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях / А.К. Аксенова,   

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская – М.: Просвещение, 2012 
6. Русский язык. Рабочая тетрадь (1- 4 часть). Пособие для    учащихся специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений VIII вида / Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская – М.: 

Просвещение, 2005. 
Дополнительная литература: 

1. Коррекция письма на уроках 1 – 2 классы. Практические и тренировочные задания и упраж-

нения/ Л.В. Зубарева. –  Волгоград: Учитель, 2008  
2. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах вспомогательной школы/ 

А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская – М.: Просвещение, 1991 
3. «Весѐлая грамматика» В.В. Волина –  М.: Знание, 1995 
4. Сборник контрольных работ по русскому языку для учащихся 1–4 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. – Белгород: Изд-во Бел РИПКППС, 

2007 
5. Развитие речи. Конспекты уроков для образовательных учреждений VII – VIII вида. / Автор-

составитель  Е.М. Матвеева -  Волгоград: Учитель, 2013 
6. Коррекция письма на уроках /  Автор – составитель – А.В. Зубарева – Волгоград: Учитель, 

2008. 
Орфография и грамматика в рифмовках. Библиотека учителя начальных классов /  

Н.М.Бетенькова – М.: АСТ – АСТРЕЛЬ, 2004 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  
ИНТЕЛЛЕКТА ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая адаптированная  программа по чтению для детей с нарушением интеллекта разра-

ботана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), одобренной  решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15"Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
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 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант1) 

МОУ СОШ №2УКМО. 
 
Цель обучения чтения:  научить школьников правильно и осмысленно читать доступный 

их пониманию текст;  повысить уровень общего и речевого развития учащихся;        научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме 
 
Задачи: 

 Овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базо-

вым в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 
 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзыв-

чивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к искусству слова; 
 Воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников;  формирование пред-

ставлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов мно-

гонациональной России. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
    В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, опреде-

ляется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков 

устной речи и объему внеклассного чтения. 
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познава-

тельных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 
На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа. 
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обуче-

ния. Постоянное внимание следует уделять формированию навыков правильного чтения, ко-

торым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладева-

ют с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 
Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепен-

но. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. 

В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 
Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Системати-

ческая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 
С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 

систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 

перехода на чтение целыми словами. 
Усвоение содержания  читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и зако-

номерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстра-

тивным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной дея-

тельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 
Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложе-

ний, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших 
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классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 

составленный план, картинный план, 
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 

учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пони-

манию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чте-

ния, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» обя-

зательной части учебного плана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) и изучается на всех этапах обучения.  
В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком   программа    рас-

считана на: 
1 класс – 99 часов (3 часа в неделю). 33 учебные недели 
2 класс – 136 часов (4 часа в неделю). 34 учебные недели 

          3 класс -  136 часов (4 часа в неделю). 34 учебные недели 
4 класс - 136 часов (4 часа в неделю). 34 учебные недели 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА  
Личностные результаты: 
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) сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты: 
Достаточный уровень 
 

Минимальный уровень 
 

 читать после анализа текст вслух целыми 

словами (по слогам трудные по семантике и 

структуре слова) с соблюдением пауз и соот-

ветствующим тоном голоса и темпом речи;  

 осознанно и правильно читать текст вслух по 

слогам и целыми словами; 
 пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам; 



56 
 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 
 читать про себя, выполняя задания учителя; 
 выделять главных действующих лиц, давать 

оценку их поступкам; 
 читать диалоги по ролям; 
 пересказывать прочитанное по частям;  
 выразительно читать наизусть 7- 8    стихо-

творений перед учащимися класса. 
 

 участвовать в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; 
 выразительно читать наизусть 5 – 7 коротких   

стихотворений перед учениками класса. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
Добукварный период 
 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 

«Имена и фамилии учеников», «перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Ок-

ружающий меня мир». 
2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умение правильно сидеть за партой, 

вставать, слушать учителя. 
3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работе. 
4. Развитие устной речи учащихся. Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки 

произношения (совместно с логопедом) и расстройства движений рук. 
5. Различение звуков в окружающей действительности. Различение звуков и простых звукосо-

четаний в речи в связи с наблюдением окружающей действительности и играми. Выработка 

у учащихся умения отчѐтливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практиче-

ски различать слова, сходные по звуковому составу (жук – лук, стол – стул, палка – лапка). 

Деление простого предложения на слова. Деление простых слов на слоги. Выделение из слов 

некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м), различение их в словах. 
6. Уточнение и различение зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее распро-

странѐнных цветов. Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, 

столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, ѐлочка). 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся добукварного периода 
К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех 

слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть 

графическими навыками. 
Букварный период 
1 – й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
     Правильное и отчѐтливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова.  
      Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум), чтение этих слов с протяж-

ным произношением. 
        Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Со-

ставление и чтение слов из этих слогов. 
         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 
2 – й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 
         Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 
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        Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно. 
         Составление слов и чтение из двух усвоенных слоговых структур (ма – ма, мы – ла). 
         Образование и чтение трѐхбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 
         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н. 

р. 
        Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух сло-

гов. 
3 – й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и. з, в, ж, б, г, д, й, ь, 

т. 
           Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). 
           Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твѐрдыми и мягкими согласными 

в начале слога (на, ли, лук, вил). 
            Чтение предложений из двух – трѐх слов. 
            Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: у, п, т, к, 

в, г, з, ж, и, б, д. 
           Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо 

знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 
4 – й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
            Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звон-

ких и глухих; твѐрдых и мягких. 
            Отчѐтливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 
            Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: е, я, ю, ц, 

ч, щ, ф, э. 
             Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, со-

стоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо под диктовку слов и предлжений из двух 

– трѐх слов с предварительным 
2 класс 
Основные  разделы 

 Снова в школе. Вот и осень пришла. 
 Почитаем – поиграем. 
 В гостях у сказки. 
 Животные рядом с нами. 
 Ой ты, зимушка – зима. 
 Что такое хорошо и что такое плохо. 
 Весна идѐт. 
 Чудесное рядом. 
 Лето красное. 

Содержание раздела 
Первое полугодие 
Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в 

семье, в школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о 

жизни животных и др.  
Примерные лексические темы: «Снова в школе», «Почитаем – поиграем», «Вот и осень 

пришла», «Про хитрую лису, глупого волка и других зверей», «Ой ты зимушка-зима», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Сказки русских писателей», « Весна идѐт», «Чудесное 

рядом», «Лето красное».  
Техника чтения. Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, 

простых по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихотворений, тексты 

которых даны в по слоговой разбивке.  
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Чтение слогов и слов, включѐнных в таблицы, для закрепления и дифференциации слоговых 

структур, пройденных в 1 классе:  
слогов и слов со стечением согласных;  
слогов и слов с оппозиционными звуками;  
слогов и слов с разделительными ь и ъ;  
слогов и слов со сходными буквенными знаками.  
Совершенствование звуковой культуры речи: закрепление правильного звукопроизношения, 

развитие чѐткой дикции на основе чтения слоговых структур и выполнения специальных 

упражнений; выразительное произнесение чистоговорок и коротких стихотворений вместе с 

учителем.  
Сознательное чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение слов и 

предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным 

материалом.  
Разучивание небольших загадок, потешек  и стихотворений с голоса учителя; 

воспроизведение их в игровой ситуации.  
Второе полугодие 
Содержание чтения: небольшие по объѐму произведения устного народного 

творчества: сказки и отрывки из них, игровые песни; рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их 

природой, с решением морально-этических проблем.  
Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слов с правильным ударением в 

них.  
Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами двусложных 

слов с простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных слов текста 

(речевая зарядка).  
Соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями.  
Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя.  
Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное 

восприятие (кто из героев понравился; какой рассказ по настроению – весѐлый или грустный; 

что было страшного в рассказе и т. д.). Знакомство с новыми словами с опорой на наглядные 

средства.  
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте предложений, 

подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя простых 

смысловых связей между событиями и поступками героев. Соотнесение предложений и 

абзацев текста с иллюстративным материалом.  
Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, хорошее или плохое 

событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. Соотнесение содержания рассказа 

и его заглавия. Использование подсказывающих вопросов для выяснения главной мысли 

произведения («Хорошо или плохо поступили мальчики, не отогнав большую собаку от 

маленького котѐнка? Почему?» и т. д.).  
Развитие речи  
Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. 

Правильное интонирование предложения по образцу учителя. Передача содержания 

произведения по вопросам учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой 

на картинно-символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок 

или меловой рисунок на доске.  
Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное их чтение по 

подражанию.  
Внеклассное чтение  
Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. 

Запоминание названия книги, ее автора и основного содержания (о чѐм или о ком книга). 

Самостоятельное чтение книг из классной библиотечки. Мотивация самостоятельного 
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чтения: предоставление выбора книги по желанию ученика, организация игры с наглядным 

отражением еѐ результатов, драматизация прочитанного, участие в праздниках детской 

книги.  
3 класс 

Здравствуй, школа! «Сентябрь», «Весѐлая улица», «Первое сентября», «Завтра в шко-

лу»,«Пятерки», «Котенок хочет в школу», «Кто лучшим будет»,  «Обида», «Наша учитель-

ница», школьные загадки. 
Осень наступила… «Осень», «Последний лист», «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…», «Сентябрь на дворе», «Воробей», «Лето на веревочке», «Улетают, улетели…», «Во-

рона и синица», «За кормом для птиц», «В октябре», «Страшный невидимка», «Осень насту-

пила», «Сказка об осеннем ветре», «Доскажи словечко» (Осенние загадки),  Проверь себя. 
Учимся трудиться «Все для всех», «Работа», «Мои помощники», «Бабушка и внучка», «По-

вара», «Сюрприз», «Маргаритка», «Пуговица», «Портниха», «Как я помогал маме мыть пол», 

«Как Алешке учиться надоело», «Чем пахнут ремесла», Проверь себя! 
Ребятам о зверятах. «Лисята», «Лисица и ѐж», «Ёж», «Заяц», «Материнская забота», «Бе-

лек», «Пин и Гвин»,«Галка», «Куринный воспитанник», «Добрый волк», «Живая шляпа», 

«Котята», «Кошкин щенок»,  «Сердитый дог Буль», Проверь себя! 
Чудесный мир сказок «Лиса и журавль», «Храбрый баран», «Лиса и тетерев», «Овечка и 

волк», «Медведь и пчелы», «Тигр и лиса», «Лиса и куропатка», «Куцый хвост», «Глупый 

котенок», Проверь себя! 
Зимушка – зима «Ой ты, зимушка-зима!», «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз», «Декабрь», 

«Как ѐлку наряжали», «В новогоднюю ночь», «Как Дед Мороз сделал себе помощников», 

«Такой вот герой». 
Так нельзя, а так можно «Снегирь и синичка», «Дельный совет», «Косточка», 

«Праздничный стол», «За игрой», «Бревно», Лесные доктора». 
Весна в окно стучится «Зима недаром злится», «Весенняя песня», «Сосулька», «Тихо-тихо», 

«Лицом к весне», «Ледоход», «Сон медвежонка». 
Веселые истории «Перепутаница», «Эхо», «Волшебный барабан», «Шишки», «Портрет», 

»Булочная песенка».  
Родина любимая «Скворец на чужбине», «Наше Отечество», «Флаг России», «Песня», 

«День Победы», «Страшный клад», «Тульские пряники». 
Здравствуй, лето! «Что такое лето?», «Что сказала бы мама?», «Земляника», «Куда исчез 

гриб?», «Ёж спаситель», «Жарко», «Верное время», Доскажи словечко (летние загадки) 

Проверь себя! 
4 класс 
Школьная жизнь.Снова в школу. По  Н.Носову. Жил был Учитель. Э. Мошковская.Чему 

учат в школе.  М. Пляцковский. Поздравление.  По Ю. Ермолаеву.  Как Маруся дежурила. По  

Е.Шварцу. Шум и Шумок. По Е.Ильиной. Почему сороконожки опоздали на урок. 

В.Орлов.Читалочка. В.Берестов. Это интересно! Зарубите на носу. По М.Бартеневу. Загадки. 

Обобщение по разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Время листьям опадать. Жѐлтой краской кто-то… Н.Антонова. Осенняя сказка. По 

Н.Абрамцевой. Подарки осени. Е. Благинина.  Лесные подарки. Л. Воронкова.  Лес осенью. 

А Твардовский. Славная осень!...Н.Некрасов. Отчего Осень грустна. По Ю Шиму. Осень. К. 

Бальмонт. Три сойки. По Ю Ковалю. Скучная картина!  А. Плещеев.Сказка про маленького 

жучка (По О.Иваненко.) Пчѐлы и мухи. По К.Ушинскому. Это интересно! Время листьям 

опадать… По рассказу Г. Граубина. Загадки. Обобщение к разделу. Проверь себя! Внекласс-

ное чтение. 
Делу -  время, потехе – час. Пекла кошка пирожки… Русская потешка. Сенокос. Чешская 

потешка. Карусели. По Л.Пантелееву. Считалки. Это интересно! Жмурки. По М. Булатову. 

Обобщение к разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение. 
В мире животных. Бодливая корова. По К.Ушинскому  Упрямый котѐнок. По В.Бирюкову. 

Пушок. По В.Гаранжину. Томка. По Е. Чарушину.. Охотник и собаки. По Б.Житкову. Чук 
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заболел. По  Л.Матвеевой. Хитрый бурундук. Г. Снегирѐв. Барсучья кладовая. По А. Барко-

ву. Гостья. По А.Дорохову. Игрушки лисят. Г.Корольков. Это интересно! Лиса.  

Ю.Дмитриева. 
12. Загадки. Обобщение к разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Жизнь дана на добрые дела.  Миша – мастер. Г.Ладонщиков. Пичугин мост. По Е.Пермяку. 
Михаськин мост. По Е. Пермяку. Когда люди радуются. По С.Баруздину. Про каникулы и 

полезные дела. По Ю. Ермолаеву. Котѐнок. Е. Благинина. Птичка. В. Голявкин. Обобщение к 

разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение. 
Зима наступила.Снег идѐт. По Л.Воронковой. Снегурочка. А.Слащѐв. Зима.  

И.Суриков.Декабрь. С.Маршак. Ёлка. По В.Сутееву. Вечер под Рождество. По Л.Клавдиной. 

Где лежало «спасибо»? М.Садовский. Лисичка – сестричка и волк.  Русская народная сказка. 

Как Солнце с Морозом поссорились. А Бродский. Зимняя сказка. П.Голявкин.  Митины дру-

зья. Г.Скребицкий.  Снежная шапка. В.Бирюков. В шубах и штанах. По А. Тумбасову.  Не 

ветер бушует над бором…Н.Некрасов. Находчивый медведь.  В.Бианки.  Это интересно! 

Зимние приметы. По А.Спирину. Загадки. Е.Благинина, А.Рождественская, Е. Тараховская.  

Обобщение к разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Весѐлые истории.Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н.Носову. Одни неприятно-

сти. Г.Остер. Однажды утром. М.Пляцковский. Почему комары кусаются. В.Бирюков.Вот 

какой рассеянный.  С.Маршак. Две лишние коробки. По О. Кургузову. Отвечайте, правда  

ли?  Г.Чичинадзе. 
 Обобщение по разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Полюбуйся, весна наступает…. Март. В.Алфѐров.Восьмое марта. По М.Фроловой. Забота. 

Е.Благинина. Бабушкина вешалка. По А. Соколовскому. Последняя льдина. По В.Бианки. 
Весна. А.Плещеев. Скворцы прилетели. По А. Баркову. Всему свой срок. По Э. Шиму.  По-

любуйся, весна наступает. И. Никитин. Весенний вечер. По Ю.Ковалю. Это интересно! 

Опасная красавица. По Ю. Дмитриеву. Загадки.  Обобщение по разделу. Проверь себя!  Вне-

классное чтение. 
В мире волшебной сказки. Хаврошечка.  Русская народная сказка. Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном яблочке.  Русская народная сказка. У лукоморья дуб зелѐный… А. 

Пушкин. Подарки феи. По Ш.Перро. Горшочек каши. Братья Гримм. Это интересно! Наши 

сказки. По В.Порудоминскому. Обобщение по разделу. Проверь себя! Внеклассное чтение 
Родная земля. Царь – колокол. М.Ильин. Город на Неве. С. Васильева.Где всего прекрасней 

на земле. Д. Павлычко. Сочинение на тему. С.Вербова. Какое это слово?  По  Л.Кассилю. 

Главное Дело.  По Б. Никольскому. Защита. А.Усачѐв.  Это интересно! Никто не знает, но 

помнят все. По Л.Кассилю. День Победы. Т.Белозѐров.  Обобщение  по разделу. Проверь се-

бя!  Внеклассное чтение. 
Лето пришло...Ливень. С. Козлов. Тучка. Г.Граубин. Хитрый одуванчик. Н. Павлова. Оду-

ванчик. Е. Благинина.  Встреча со змеѐй. По А.Дорохову. 
 Летний снег. А. Бродский. После зимы будет лето. В.Голявкин.  Загадка. Хозяюшка. 

О.Тарнопольская Это интересно! Летние приметы. По А.Спирину.  Обобщение по разделу. 

Проверь себя! Внеклассное чтение 
 
Тематическое планирование 
1 класс 

Название раздела Количество часов 
Добукварный период  16 ч 
Букварный период  83 ч 
 
Итого  

 
99 ч 

2 класс 
Название раздела Количество часов 

Зазвенел звонок – начался урок  11 ч 
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Осенние страницы  9 ч 
Почитаем-поиграем  10 ч 
В гостях у сказки» 14 ч 
Животные рядом с нами  14 ч 
Ой ты, зимушка –зима!  19 ч 
Все мы сделаем сами и своими руками  17 ч 
Весна идет!  20 ч 
Чудесное рядом 13 ч 
Лето красное  9 ч 
 
Итого: 

 
136 ч 

3 класс 
Название раздела Количество часов 

Здравствуй, школа!  7ч 
Осень наступила… 11ч 
Учимся трудиться 15ч 
Ребятам о зверятах  14ч 
Чудесный мир сказок  10ч 
Зимушка – зима  25ч 
Так нельзя, а так можно  14ч 
Весна в окно стучится.  19ч 
Веселые истории.  7ч 
Родина любимая.  9ч 
Здравствуй, лето! 6 ч 
 
Итого: 

 
136ч 

4 класс 
Название раздела Количество часов 

Школьная жизнь.  10ч 
Время листьям опадать.  14ч 
Делу -  время, потехе – час 7ч 
В мире животных.(12ч) 12ч 
Жизнь дана на добрые дела.  16ч 
Зима наступила.  20ч 
Весѐлые истории.  11ч 
Полюбуйся, весна наступает…. 14ч 
В мире волшебной сказки.  10ч 
Родная земля. 10ч 
Лето пришло.  13ч 
 
Итого: 

 
136 ч 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Освоение учебного предмета «Чтение» предполагает использование демонстрацион-

ных и печатных пособий, технических средств обучения для создания материально – техни-

ческой поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
Демонстрационные и печатные пособия: 

 магнитная доска; 
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 набор печатных букв, слогов; 
 касса букв и сочетаний; 
 демонстрационная таблица «Алфавит»; 
 демонстрационные карточки:  «Мир животных»,  «Домашние животные», «Дикие живот-

ные», «Воздушный транспорт», «Птицы»,«Птицы домашние», «Овощи».  «Насекомые», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Полевые цветы»,  «Грибы», «Музыкальные инструмен-

ты», «Школьные принадлежности», «Природные явления», «Времена года», «Деревья и кус-

тарники».  
 наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

стандарте начального образования для детей с лѐгкой степенью умственной отсталости по 

чтению. 
Технические средства обучения: 

 персональный ноутбук; 
 мультимедиа  проектор в комплекте с креплением; 
 мультимедийный  проектор; 
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике по 

чтению. 
Для  реализации  программного   содержания  используются  следующие  учебные  

пособия: 
Учебная литература: 

1. Аксѐнова А.К.. Букварь. 1 класс. - М.: Просвещение, 2020 
2. Ильина С.Ю., Аксенова А.К. Чтение. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.   В 2ч.- 2 - изд. – М.: Просвещение, 2020 
3. Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.   В 2ч.- 2 - изд. – М.: Просвещение, 2019 
4. Ильина С. Ю. Чтение. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.   В 2ч.- 2 - изд. – М.: Просвещение, 2018. 
5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIIIвида  0-4 

классы // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013), 
Интернет-ресурсы 

- http://wwwproshkolu.ru/; 
 -http://www.openclass.ru/user; http://www.twirpx/com/;. 
 - http://festival.1september.ru/; 
Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/Books/1/0269/1_0269-1.shtml 
Сайт взаимовыручки учителей http://infourok.ru/ 
Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) http://ppt4web.ru/ 
Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/ 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  
ИНТЕЛЛЕКТА ПО РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая адаптированная  программа по предмету «Речевая практика» для детей с нарушени-

ем интеллекта разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, раз-

работанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

http://wwwproshkolu.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www.twirpx/com/
http://festival.1/
http://pedlib.ru/Books/1/0269/1_0269-1.shtml
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ными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15» Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант1) 

МОУ СОШ №2УКМО. 
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими соци-

ального и культурного опыта через выработку умений правильно выражать смысловую речь. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
― уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и способствовать 

овладению на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 
― формировать первоначальные «дограмматические» понятия и развивать коммуникативно-
речевые навыки; 
― способствовать овладению различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 
― осуществлять коррекцию недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
― формировать основы навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 
― развивать навыки устной коммуникации; 
― формировать положительные нравственные качества и свойства личности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В соответствии с целями и задачами специального образования обучение детей с умственной 

отсталостью имеет практическую направленность. Предмет позволяет формировать соци-

ально значимые умения. Речь в социальном аспекте является средством общения, позволяю-

щим налаживать деловые и межличностные контакты. 
Аудирование и понимание речи.  
Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выпол-

ненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосите-

ли. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложе-

ний. 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-
носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция и выразительность речи.  
Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Прак-

тическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов в общении. 
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Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 

людей. 
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». Виртуальное общение. Общение в со-

циальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фами-

лии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное об-

ращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (не-

официальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половоз-

растных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обра-

щение в письме, в поздравительной открытке. 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зави-

симости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы   «здравствуй»,«здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты при-

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

смотреть в глаза человеку. 
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования      этикетных      формул, использованных      невоспитанны-

ми взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Захо-

ди(те), «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу поже-

лать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» 

и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др. 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Вы-

ражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуй-

ста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью привет-

ствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 

близким людям. 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, 

пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 
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Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», 

«Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю»). 
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правиль-

ная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Ис-

пользование форм обращения при извинении. 
Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова под-

держки, утешения. 
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 
Примерные темы речевых ситуаций «Я – дома» (общение с близкими людьми, приѐм гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в твор-

ческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экс-

тренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 
   Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лекси-

ческой темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках мо-

гут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях». 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, уточне-

ние и расширение словарного запаса о теме ситуации. Составление предложений по теме си-

туации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
 Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к роле-

вой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности. Мо-

делирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме си-

туации. 
Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предло-

жений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготови-

тельной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных 

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

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжет-

ных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 
Особенности преподавания предмета  
     Уроки планируются с учетом работы по развитию речи в трех направлениях: 
• структурное (формирование разных структурных уровней системы языка: фонетиче-

ского, лексического, грамматического); 
• функциональное формирование навыка владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, речевого общения) 
• когнитивное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и ре-

чевых явлений). 
Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся с УО 1 класса на уроках 

применяется система заданий и упражнений, направленных на: 
• воспитание звуковой культуры речи; 
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• развитие лексической стороны речи; 
• формирование грамматического строя речи; 
• развитие связной речи. 
Тематика уроков направлена на обогащение и уточнение словаря.  
Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного высказывания. 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоро-

вья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразова-

тельной программы. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способст-

вующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и 

освоению ими содержания образования. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» 

обязательной части учебного плана в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) и изучается на начальном этапе обучения.  
1 класс-программа    рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). 33 учебные надели. 
2 класс-программа    рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 34 учебные надели. 
 3 класс- программа    рассчитана на 68 часов в год (1 час в неделю). 34 учебные надели. 
4 класс-программа    рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 34 учебные надели. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА 
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;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты. 
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Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
формулировка просьб и желаний с ис-

пользованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответст-

вии с речевыми возможностями; 
восприятие на слух сказок и расска-

зов; ответы на вопросы учителя по их содер-

жанию с опорой на иллюстративный матери-

ал; 
выразительное произнесение чистого-

ворок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 
участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту ребенка; 
ответы на вопросы учителя по содер-

жанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 
 

понимание содержания небольших по объему 

сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 
понимание содержания детских радио- 

и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
выбор правильных средств интонации 

с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и жела-

ний; выполнение речевых действий (привет-

ствия, прощания, извинения и т. п.), исполь-

зуя соответствующие этикетные слова и вы-

ражения; 
участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых ситуа-

ций; 
составление рассказов с опорой на картин-

ный или картинно-символический план 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки (пикто-

граммы) в общении людей.  
Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литературных про-

изведений в изложении педагога и с аудионосителей. Повторение отдельных слогов, слов, 

предложений. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре. Подготовка речевой си-

туации и организация высказывания. Составление диалогов. Определение темы ситуации, 

обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление 

связного высказывания. 
Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения 

просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного приглашения, 

поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в различных речевых си-

туациях. 
1класс 
Аудирование. 
Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя : «Сядь за парту и 

достань книгу». «Возьми тетради на столе и раздай их». «Возьми вазу и поставь в нее цве-

ты». Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов, 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: « Жа- жа- жа- есть иголка у ежа.Ша- 
ша- ша- мама моет малыша.» Выбор из двух близких по содержанию картинок той , которая 

соответствует услышанному предложению: Шура вытирала пыль. Лена поднималась на гор-

ку. Лена спускалась с горки. Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, вы-

бор учащимися картинок по мере изложения текста. 
Дикция и выразительность речи. 
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного аппа-

рата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их произнесе-
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ние. Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы знако-

мых детских песен. Перечисление предметов (2-3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. Различение 

громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуации. Выбор и ис-

пользование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. Быстрое и 

медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на изменение темпа речи в 

соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно спрашивает : «Ты… куда… 

идешь… внучка? « Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». Разучивание детских сти-

хотворений, мини- диалогов с последующим их воспроизведением в ролевых играх. Вопро-

сительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса учителя 

(по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной интона-

ции в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя.) Выражение лица: весе-

лое ,сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующего выражения лица с сим-

волическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным 

содержанием. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. « Давайте позна-

комимся». «Отгадай, что в моем ранце». «Школьная жизнь». «Прогулка в машине». «Весе-

лый оркестр». «Игры и игрушки». «Терем- теремок». «Репка». «Колобок». «Играем в сказ-

ку». «Мой адрес». «Я дома» «Я и мои товарищи». «Мойдодыр». «Мир природы». Выявление 

представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с опорой на иллюст-

ративный материал. Называние предметов и действий с ними. Составление предложений по 

вопросам учителя с включением в ответы отработанной лексики. Коллективное составление 

рассказа по теме с одновременным использованием картинно-символической схемы к каж-

дому предложению. 
Культура общения 
Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, здравствуйте, доб-

рое утро, до свидания, пока. Использование выразительных средств речи и помощников речи 

(мимика, жесты, позы). Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии 

с речевой ситуацией. 
2 класс 
Аудирование. 
Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (2 сло-

га, 2-3 слова). Слушание и повторение слов, близких по звучанию ( с опорой на наглядные 

средства). Выполнение действий с предлогами. Выполнение движений или заданий по сло-

весной двучленной инструкции учителя с следующим словесным отчетом о действии. Про-

слушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте. Упражнения в раз-

личении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, содержащих слова-
«родственники или слова, обозначающие функционально сходные предметы. 
Дикция и выразительность (эмоциональность) речи. 
Общие упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приемы активиза-

ции органов речи). Дыхательные упражнения. Пение слогов и слов на мотивы знакомых дет-

ских песен. Голос. Сила голоса. Громкая, тихая, шепотная речь. Индивидуальные и хоровые 

упражнения с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. Быстрая и мед-

ленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. Мимика и жесты. Тре-

нировочные упражнения в связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражение 

лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. Практическое использование в речевых си-

туациях соответствующего тона голоса: приветливого, вежливого, грустного, испуганного, 

сердитого. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Лексические темы: 

«Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Мои 

товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы».  Тематика речевых ситуаций: иг-

ры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный художник, разговор по секрету, я в 

зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной перемене, любимое занятие 

и др. (на усмотрение учителя). Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой 
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на наглядный материал. Называние детьми предметов и различных действий с ними. Харак-

теристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. Совер-

шенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. Составление разных по 

содержанию предложений по определенной теме с опорой на заданную синтаксическую кон-

струкцию. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. Исполь-

зование новых слов и предложений к ролевой игре. Коллективное составление рассказа. 
Культура общения. 
Выражение благодарности. Вежливые слова .Адекватное использование тона голоса, мимики 

и жестов в различных речевых ситуациях. Внимание к собеседнику. Поведение собеседников 

в ходе диалога. Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 
3 класс 
Общение и его значение в жизни. 
Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с 

ними? Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем разгадать их. Пра-

вильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? Речевое общение. Правила ре-

чевого общения. Освоение правил речевого общения. Письменное общение. Использование 

письменного общения в жизни. 
Аудирование. 
Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, различных 

по количеству слов. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий детьми (с 

помощью учителя). Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнито-

фонной записи или просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушан-

ного или просмотренного. Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержа-

нию картинок той, которая соответствует услышанному предложению. Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи. Совершенствование речевого дыхания. Чѐткое выразитель-

ное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. Громкая, спокой-

ная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуа-

циях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим то-

ном голоса в специально подобранных диалогах. Различение на рисунках выражения этих 

чувств. Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и воскли-

цательной интонацией. Обыгрывание ситуаций. Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания. Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир природы». Определение 

темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка 

атрибутов речевой ситуации. Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на нагляд-

ный материал. Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных диалогах. Со-

ставление диалогов типа «вопрос - сообщение».Составление совместно с учителем разных по 

содержанию предложений с опорой на иллюстративный материал по теме ситуации. Замена 

часто повторяющегося слова школа другими словами (местоимениями). Фиксация символа-

ми каждого предложения в процессе подготовки, последующее составление связного выска-

зывания (4 – 5 предложений). 
Культура общения. 
Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация 

речевого поведения в соответствии с ситуацией. Речевое общение с малознакомыми людьми. 
4 класс 
Общение и его значение в жизни. 
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, телеви-

дение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? 

Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? Влияние речи на поступки людей. 

Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, утешать. Конкретизация каждого слова 
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соответствующими примерами. Условные знаки в общении людей: не курить, переход, мет-

ро, мужской и женский туалет, нельзяфотографировать и т.д. 
Аудирование. 
Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. Прослуши-

вание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их последующими пересказом. 

Дикция и выразительность речи. Практическое использование силы голоса, тона и темпа ре-

чи в различных речевых ситуациях. Многообразие тона речи, выражающего человеческие 

чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, 

испуга и др. Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. Мимика и жесты. Упраж-

нения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речь и без неѐ, с 

опорой на пиктограммы и без них. Подготовка речевой ситуации и организация высказыва-

ния. Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», 

«Я за порогом дома», «Я в мире природы». Определение темы ситуации, обсуждение того, 

что именно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Совершенствование 

умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос- сообще-

ние).Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использо-

ванием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры высказывания. 
Культура общения.Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в со-

ставлении устного и письменного приглашения, поздравления. Извинение. Вежливый отказ 

от предложения, приглашения. Использование этикетных форм общения в различных рече-

вых ситуациях. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

Название раздела Количество часов 
Давайте знакомиться 1ч 
Моя школа 5ч 
Знакомство во дворе 6 ч 
Знакомство в гостях 6 ч 
Репка 3 ч 
Покупка школьных принадлежностей 3 ч 
В магазине игрушек 5 ч 
Готовимся к празднику 8 ч 
Новогодние чудеса 5 ч 
Зимняя прогулка 7 ч 
День Защитника Отечества 1 ч 
Помощники 6 ч 
Спокойной ночи 6 ч 
Доброе утро 4 ч 
 
Итого: 

 
66ч 

2 класс  
Название раздела Количество часов 

Добро пожаловать! 7 ч 
История о лете. 7 ч 
Вспоминаем любимые сказки 12 ч 
Расскажи мне о школе! 7 ч 
Разговор по телефону 7 ч 
С днем рождения! 7 ч 
Дежурство. 7 ч 
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У меня есть щенок! 7 ч 
Я записался в кружок! 7 ч 
Итого: 68 ч 
3 класс 

Название раздела Количество часов 
Снова в школу!  8 ч 
Мы собрались поиграть…  6 ч 
В библиотеке  6 ч 
Сказки про Машу  4 ч 
Отправляюсь в магазин 4 ч 
Телефонный разговор  6 ч 
Я –зритель  6 ч 
Какая сегодня погода?  8 ч 
Весѐлый праздник  8 ч 
Впереди лето!  12 ч 
 
Итого:  

 
68 ч 

4 класс 
Название раздела Количество часов 

Я дома. 11ч 
Я в мире природы. 11ч 
Я и мои товарищи. 12ч 
Я за порогом дома. 11 ч 
Играем в сказку. 12 
Мы писатели. 11 
 
Итого: 

 
68 ч 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» предполагает 

использование:  
 учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на печатной 

основе; 
 детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения;  
 портреты поэтов и писателей (в соответствии с обязательным минимумом);  
 классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок;  
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 
 мультимедийный проектор, компьютер, экспозиционный экран; 
 аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений;  
 видеофильмы, соответствующие содержанию обучения; 
 слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения; 
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения;  
 настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 
Учебная литература: 

1. Речевая практика: учебник для 1 класса / Комарова С.В. - М. : Просвещение, 2019. 
2. Речевая практика: учебник для 2 класса / Комарова С.В. - М. : Просвещение, 2020 
3. Речевая практика: учебник для 3 класса / Комарова С.В. - М. : Просвещение, 2020 
4. Речевая практика: учебник для 4 класса / Комарова С.В. - М. : Просвещение, 2020 
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Дополнительная литература: 
1.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией И. М. Бгажноковой.– М.: «Просвещение», 2013 г  
2. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: Академия развития, 

2001. 
3.Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаем мир. Занимательный материал по развитию речи 

детей младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания «Махаон», 2006.  
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  
ИНТЕЛЛЕКТА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая адаптированная  программа по математике для детей с нарушением интеллекта раз-

работана на основе  следующих нормативных документов: 
 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15"Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант1) 

МОУ СОШ №2УКМО. 
 
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории 

к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми на-

выками. 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

1. Формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, необходимых 

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

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту за-

дач; 
2. Коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 
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3. Формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать 

свою деятельность, доводить начатое до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 
      В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный и деятельно-

стный подходы. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что по-

зволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения мате-

матики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усвае-

ваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 
      Изучение курса математики обучающимися начинается в 1 классе с пропедевтического 

периода, который представлен в рабочей программе разделом «Пропедевтика». Основное 

математическое содержание пропедевтического периода состоит в формировании (уточне-

нии, развитии) элементарных математических представлений о величине, количестве, форме 

предметов, а также пространственных и временных представлений. После завершения про-

педевтического периода обучающиеся начинают изучение систематического курса матема-

тики, который состоит из арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 

Математические знанию обладают высокой степенью отвлеченности и обобщенности, овла-

дение ими предполагает умение пользоваться знаками (например, арифметических дейст-

вий), символами (цифрами), предметами - заместителями (например, при выполнении опера-

ций с предметными множествами) и пр. В связи с этим процесс изучения математики изна-

чально нацелен на формирование познавательных учебных действий у обучающихся. Недос-

таточно, если при введении нового материала учитель требует от обучающихся лишь его за-

поминания, а позже - его припоминания и воспроизведения. 
      Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся является кор-

рекционная направленность обучения, предполагающая использование специальных мето-

дов, приемов, средств по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и 

всей личности умственно отсталого ребенка в целом. Формирование новых математических 

знаний и умений, а также их закрепление следует проводить с использованием технологий, 

активизирующих познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и 

развитию у них приемов умственной деятельности (сравнивать, проанализировать, обоб-

щить, провести аналогию, выполнить классификацию объектов, установить причинно – 
следственные связи, выявить закономерность). Моторных навыков и пр., учитывая их инди-

видуальные особенности и возможности. 
Основной формой организации процесса обучения математике является урок.Ведущей фор-

мой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом 

зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка 

класса (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, 

какие трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и 

чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими  потен-

циальными возможностями он обладает, на стороны можно опираться в развитии его мате-

матических способностей. Необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материа-

лом, техническими средствами обучения. 
      Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока. Реше-

ние арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе обу-

чения математике. В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каж-

дом классе, а начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные зада-

чи составляются из хорошо известных детям простых задач. Решения всех видов задач запи-

сываются с наименованиями. 
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Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По- возможности 

он должен быть тесно связан с арифметическим. В младших классах закладываются основы 

математических знаний, умений, без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении 

математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закрепле-

нию и повторению ведущих знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого 

десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, 

знаниям таблиц умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться 

не только на механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычисле-

ний, если они их не запомнили.  
          Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каж-

дому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть прове-

рена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих 

ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. Домашние задания обязательно еже-

дневно проверяются учителем. Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием 

знаний по математике учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы.  
        Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. Однако 

есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от одноклассников в ус-

воении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут 

участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более легкие примеры, повто-

рять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, решать с помощью 

учителя арифметические задачи). Для самостоятельного выполнения этим ученикам требует-

ся предлагать облегченные варианты примеров, задач, других заданий.  
       Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа опре-

делила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. Усвоение 

этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий класс. Встреча-

ются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу вспомогательной школы по 

всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным поражени-

ем или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за 

отсутствия знаний по одному предмету. Такие ученики должны заниматься по индивидуаль-

ной программе, они обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются 

и переводятся из класса в класс.  
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Математика» реализуется в рамках обязательной предметной области 

«Математика»  в объеме: 
1 класс – 99 часов (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях); 
2 класс – 136 часов (по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях); 
3 класс – 136 часов (по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях); 
4 класс – 136 часов (по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА 
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;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
 минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся 
минимальный допустимый 

знать числовой ряд 1—100 в прямом поряд-

ке; 
понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 
знать названия компонентов сложения, вы-

читания, умножения, деления; 
знать таблицу умножения однозначных чи-

сел до 5; 
понимать связь таблиц умножения и деления; 
знать переместительное свойство сложения и 

умножения; 
знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; 
знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их со-

отношения; 
называть порядок месяцев в году, номера ме-

сяцев от начала года; 
знать различные случаи взаимного положе-

ния двух геометрических фигур; 
знать названия элементов четырехугольни-

ков. откладывать, используя счетный мате-

риал, любые числа в пределах 100; 
выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
пользоваться таблицами умножения на пе-

чатной основе, как для нахождения произве-

дения, так и частного; 
практически пользоваться переместительным 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и об-

ратном порядке; 
усвоить смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части 
и по содержанию), различие двух видов де-

ления на уровне практических действий, спо-

собы чтения и записи 
каждого вида деления; 
знать названия компонентов сложения, вычи-

тания, умножения, деления; 
знать таблицы умножения всех однозначных 

чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 

и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
понимать связь таблиц умножения и деления; 
знать переместительное свойство сложения и 

умножения; 
знать порядок действий в примерах в 2-3 
арифметических действия; 
знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их соот-

ношения; 
знать порядок месяцев в году, номера меся-

цев от начала года; 
знать различные случаи взаимного положе-

ния двух геометрических фигур; 
знать названия элементов четырехугольни-

ков. 
считать, присчитывая, отсчитывая по едини-

це и равными числовыми группами по 2, 5, 4, 
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свойством сложения и умножения; 
различать числа, полученные при счетеи из-

мерении; 
записывать числа, полученные при измере-

нии двумя мерами; 
определять время по часам хотя бы одним 

способом; пользоваться календарем для ус-

тановления порядка 
месяцев в году, количества суток в месяцах, 

месяцев в году; 
решать, составлять, иллюстрировать изучен-

ные простые арифметические задачи; 
решать составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя); 
различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной; 
узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение  фигур без вычерчива-

ния; 
чертить окружности разных радиусов, разли-

чать окружность и круг; 
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью 
учителя). 
 

 

в пределах 100; 
откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 
выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
использовать знание таблиц умножения для 

решения соответствующих примеров на де-

ление; 
пользоваться таблицами умножения на пе-

чатной основе, как для нахождения произве-

дения, так и частного; 
практически пользоваться переместительным 

свойством сложения и умножения; 
различать числа, полученные при счете и из-

мерении; 
записывать числа, полученные при измере-

нии двумя мерами, с полным набором знаков 

в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 
определять время по часам хотя бы одним 

способом с точностью до 1 мин; 
пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 
решать, составлять, иллюстрировать все изу-

ченные простые арифметические  задачи; 
кратко записывать, моделировать содержа-

ние, решать составные арифметические зада-

чи в два действия 
(с помощью учителя); 
различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной; 
узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, на-

ходить точки пересечения; чертить окружно-

сти разных радиусов, различать окружность 

и круг; 
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя). 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс 
ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ Названия, обозначение чисел от 1 до 9 Счет по 1 и равными группа-

ми по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. 

Число и цифра 0 Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 

числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 
Число 10 Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. Состав чисел первого десятка из двух 

слагаемых. Приемы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, ее исполь-

зование при выполнении действия вычитания. Название компонентов и результатов сложе-
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ния и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое ис-

пользование).Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 . Числа однозначные, 
двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравне-

ние чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от задан-

ного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5 Сложение десятка и 
единиц, соответствующие случаи вычитания. Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. 

Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к.,5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. Простые ариф-

метические задачи на нахождение суммы и остатка. Точка. Прямая и кривая линии. Вычер-

чивание прямой линии с помощью линейки вразличном положении по отношению к краю 

листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 
точки. Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычер-

чивание отрезка заданной длины. Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обо-

значение: 1 кг, 1 л.Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, по-

рядок дней недели. 
2 класс 
СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20. Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в 

прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (<), равно(=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем раз-

ложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных с 

переходом через десяток путем 
разложения вычитаемого на два числа. Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таб-

лицы. Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. Число 0 

как компонент сложения. Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотно-

шение: 1 дм = 10 см. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой 

стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, 

времени. Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». Простые арифме-

тические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Составные ариф-

метические задачи в два действия. Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. Угол. Элемен-

ты угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым 

углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. Четырехугольники: 

прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, стороны. 

Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным верши-

нам. Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью 

до 1 ч. Половина часа (полчаса). Деление предметных совокупностей на две равные части 

(поровну). 
3 класс 
Нумерация чисел в пределах 100.  Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание 

круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение 

полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, от-

считывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4 Сравнение в числовом ряду рядом стоя-

щих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. По-

нятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, 

единиц. Числа четные и нечетные. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд (60 + 7; 60 +17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствую-

щие случаи вычитания).Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. Умножение как 

сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена егоарифметическим действием умно-

жения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия умножения. Название компонентов и 

результата умножения в речи учителя. Таблица умножения числа 2. Деление на равные час-
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ти. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равныхчастей(поровну), запись деления 

предметных совокупностей на равные части 
арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица де-

ления на 2 Название компонентов и результата деления в речи учителя. Таблица умножения 

чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20 Взаимосвязь таблиц умно-

жения и деления. Соотношение: 1 р. = 100 к. Скобки. Действия I и II ступени. Единица (мера) 

длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Числа, получае-

мые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с сантимет-

рами). Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. Со-

отношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок меся-

цев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 

мин 11 ч). Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление 

на равные части и по содержанию). Вычисление стоимости на основе зависимости между 

ценой, количеством и стоимостью. Составные арифметические задачи в два действия: сло-

жения, вычитания, умножения, деления. Построение отрезка такой же длины, больше 

(меньше) данного. Пересечение линий. Точка пересечения. Окружность, круг. Циркуль. 

Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 
4 класс 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). Сложе-

ние двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с пе-

реходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом че-

рез разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и де-

ления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10 Деление 0, деление на 1, на 10 Названия компонентов 

и результатов умножения и деления в речи учащихся. Единица (мера) массы — центнер. 

Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. Единица (мера) длины — миллиметр. Обозна-

чение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 

1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по 

часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение 

времени. Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз. 
Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, ре-

шаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: окруж-

ность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкну-

тая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрез-

ка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. Взаимное по-

ложение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямо-

угольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. Построение прямоуголь-

ника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. Название сторон прямоугольника: ос-

нования (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные 

стороны. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс 
Название раздела Количество часов 

Величины  36 ч 
Числа и цифры от 1 до 10 66 ч 
 
Итого: 

 
102 ч 

2 класс 
Название раздела Количество часов 

Первый десяток  11 ч 
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Второй десяток  121 ч 
Повторение  4 ч 
 
Итого: 

 
136 ч 

3 класс 
Название раздела Количество часов 

Повторение  5 ч 
Числа, полученные при измерении величин  33 ч 
Умножение и деление чисел второго десятка  96 ч 
Повторение  2 ч 
 
Итого: 

 
136 ч 

4 класс 
Название раздела Количество часов 

Нумерация. Повторение  13ч 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода через разряд (все случаи).  
15ч 

Умножение и деление чисел. (Повторение)  5ч 
Сложение и вычитание с переходом через 

разряд. (Устные вычисления)  
12ч 

Умножение и деление чисел.  55ч 
Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления).  
10ч 

Умножение и деление чисел.  9ч 
Повторение.  17 ч 
 
Итого: 

 
136 ч 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Материально-техническое обеспечение предмета  включает: различные по форме, величине, 

цвету наборы материала  пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики;  режимных 

моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, рабочие тетради с различными 

геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений; ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, 

виртуальных экскурсий, учебных фильмов).  
Учебно-методический комплекс: 

1. Математика. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида. В 2-х частях / Т.В. Алышева–  М.: Просвещение,  2019  
2. Математика. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида. В 2-х частях. / Т.В. Алышева–  М.: Просвещение,  2019  
3. Математика.  Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида . в 2-х частях./ Т.В. Алышева-  М.: Просвещение,  2019  
4. Математика. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. в 2-х частях./ Т.В. Алышева /– М.: Просвещение, 2019 
Дополнительная литература: 

1. Обучение математике учащихся младших специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида / В.В. Эк – М.: Просвещение, 2005 
2. Преподавание математики в специальной (коррекционной) школе VIII вид /  М.Н.Перова – 

М.: Просвещение, 2013 
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3.  Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вид /  

Т.Б.Баширова –  Иркутск: Изд-во ИГУ, 2010 
4. Математика. Коррекционно-развивающие занятия / А.А.Шабанова – Волгоград: Учитель. 

2007 
 
 

 АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ПО ПРЕДМЕТУ 

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая адаптированная  программа по предмету «Мир природы и человека» для детей с 

нарушением интеллекта разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15"Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант1) 

МОУ СОШ №2УКМО. 
 
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в углублении сведений, 

раскрывающих причинные, следственные, временные и  другие связи между объектами, яв-

лениями и состояниями природы; 
            формирование основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и «Геогра-

фия», создание преемственной системы знаний между названными предметами. 
Задачи курса « Мир природы и человека»: 
уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые зна-

ния об основных ее элементах; 
на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаи-

мосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к условиям 

внешней среды; 
выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные опи-

сания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 
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сформировать знания учащихся о природе своего края; 
сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружаю-

щего мира и даѐт возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, 

следственные, временные и другие связи между объектами, природными явлениями, состоя-

ниями природы и жизнью человека.  
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения в при-

роде», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведе-

ние», «Повторение». 
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учѐтом преемственности 

планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.  
В программе представлены блоки тем, последовательность изучения которых, а также 

время, отведѐнное на изучение каждой из них, могут быть изменены учителем с учѐтом воз-

можностей конкретного класса, уровня подготовленности учащихся.  
    Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосо-

циального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных условиях. 
  Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 4 классе включает следующие 

разделы: «Сезонные изменения в природе» (в т. ч. «Сезонные изменения в неживой приро-

де», «Растения и животные в разное время года.  Сад, огород, поле, лес в разное время года.  

Одежда людей, игры детей, труд людей   в разное время года»), «Неживая природа», «Жи-

вая природа» (в т.ч. «Растения», «Животные», «Человек»), «Безопасное поведение», «Повто-

рение».  
При изучении раздела «Сезонные изменения в природе» у учащихся формируются 

понятия о различных временах года. Исходя из причины – деятельности Солнца, учащиеся 

учатся определять следствия – признаки времѐн года, а также происходит обобщение и за-

крепление представлений о жизни растений, животных в разные времена года. Осуществля-

ется закрепление представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями 

в природе. Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе зимой, 

весной, летом, осенью. При изучении каждого времени года вводятся понятия о явлениях, 

связанных с температурой воздуха (тепло, холодно, жара, мороз, замеры температуры), о 

ветре (холодный, тѐплый, сильный, слабый, направление и сила, на основе наблюдений).  

Формируются представления о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), 

иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Изучаются   новые виды растений, животных, расширяется кругозор учащихся, закрепляют-

ся названия месяцев. Учащиеся отрабатывают умение работать с календарѐм.  
Раздел «Неживая природа» посвящѐн изучению почвы, еѐ составу, значению для жиз-

ни животных и человека. У учащихся формируются элементарные представления о свойст-

вах элементов почвы: песка, глины, камней, перегноя.  А так же формируются первичные 

представления о формах поверхности земли.  Изучение данного раздела   проводится с опо-

рой на наглядный материал (песок, глину и т.д.), простейшие опыты и практические наблю-

дения во время экскурсий (так, способы обработки земли закрепляются во время работы на 

пришкольном участке на экспериментальной грядке, а формы поверхности земли моделиру-

ются на участке или в песочнице).   Обучение осуществляется с учѐтом познавательных воз-

можностей учащихся; опыты проводятся под контролем учителя.   
 При изучении раздела «Живая природа» закрепляются представления о растениях, 

животных, человеке.   
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 Изучая тему «Растения» учащиеся расширяют представления о культурных, дикорас-

тущих, лекарственных растениях. Знакомятся с ролью человека в создании культурных рас-

тений, их значением в жизни человека; а так же со строением, жизнью, выращиванием и зна-

чением для человека растений поля.  
Работая над темой «Животные» закрепляется представление о домашних животных 

(корова, лошадь, овца, свинья); знакомятся с ролью и значением домашних животных в жиз-

ни человека, с работой человека по созданию новых, полезных для него пород животных.  

Знакомятся с новой группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями 

их строения, приспособлением к среде обитания.    Расширяются знания учащихся о   насе-

комых полезных и насекомых – вредителях.  На примере изучения пчѐл, узнают о том, как 

знания человека о природе, о жизни данных насекомых помогают ему использовать их для 

своей пользы.     
          Тема «Человек» формирует у учащихся элементарные представления о значении мозга 

человека, его строении и работе; о правильной организации распорядка дня с целью преду-

преждения перегрузок, усталости и травм. Учащиеся знакомятся с состоянием природы и еѐ 

влиянием на здоровье человека; закрепляются знания о заботе человека о чистоте воды, воз-

духа, заботе о земле; о необходимости охраны редких растений и исчезающих животных; с 

понятиями «лесничество», «зоопарк», «заповедник». 
      При изучении раздела «Безопасное поведение» закрепляются правила поведения дома: 

при обращении с горячей водой в кране, в чайнике, с газом на кухне, электричеством; прави-

лами поведения в школе, с правилами безопасного поведения на дороге. Отрабатываются 

правила перехода улицы по пешеходному переходу с помощью светофора и без светофора.  

Расширяются представления о городском общественном   транспорте, правилах безопасного 

поведения в общественном транспорте. Знакомятся с телефонами первой помощи, экстрен-

ных служб которыми можно воспользоваться в случае возникновения опасных ситуаций.   
            Каждую четверть завершает   раздел «Повторение».  Данный раздел используется для 

обобщающего повторения по изученным темам, а также экскурсиям – наблюдениям. Содер-

жание программы предполагает большое количество непосредственных наблюдений, поэто-

му особое значение придаѐтся экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явле-

ниями природы и еѐ живыми и неживыми объектами. 
 На уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: натуральные 

объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции. Ведущими методами обучения являются бе-

седы, рассказы, опыты, наблюдения, практические работы и составление на их основе опи-

саний объектов природы или природных явлений, разнообразная природоохранительная дея-

тельность учащихся под руководством учителя. С целью повышения эффективности уроков, 

а также сознательного усвоения знаний   используются и активные методы обучения: про-

блемные и частично – поисковые. Учащиеся учатся раскрывать причинно – следственные 

связи, существующие в мире природы, развивают умения анализировать, сравнивать те или 

иные явления природы, делать выводы; принимают участие в поисках ответов на вопросы, 

поставленные учителем, рассуждать, высказывать своѐ мнение, доказывать свою точку зре-

ния, используя жизненный опыт. Учатся составлять небольшие рассказы о том или ином 

предмете или явлении природы, правильно оформлять их, используя развѐрнутые высказы-

вания, соблюдать логику изложения.  
Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 Развитие основных мыслительных операций; 
 Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 
 Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 
 Обогащение словаря; 
 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому большое значение придаѐтся 
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экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения за явлениями природы и еѐ живыми и 

неживыми объектами. Кроме того, на уроках используются разнообразные наглядные сред-

ства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область «Естество-

знание» обязательной части учебного плана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и изучается на всех этапах обучения.  
В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком   МОУ СОШ №2 

программа    рассчитана: 
1 класс-на 66 часов в год (2 часа в неделю). 33 учебные недели 
2 класс- на 34часа в год (1 час в неделю). 34 учебные недели 
3 класс- на 34часа в год (1 час в неделю). 34 учебные недели 
4 класс- на 34часа в год (1 час в неделю). 34 учебные недели 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА 
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;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни 
Предметные результаты  
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 
представления о назначении объектов изуче-

ния;  
узнавание и называние изученных объектов 

представления о взаимосвязях между изучен-

ными объектами, их месте в окружающем 

мире;  
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на иллюстрациях, фотографиях;  
отнесение изученных объектов к определен-

ным группам (видо-родовые понятия); назы-

вание сходных объектов, отнесенных к од-

ной и той же изучаемой группе;  
представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и общест-

ве;  
знание основных правил личной гигиены и 

выполнение их в повседневной жизни;  
кормление зимующих птиц;  
адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных си-

туациях; адекватное поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  
 

узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях;  
отнесение изученных объектов к определен-

ным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  
знание отличительных существенных при-

знаков групп объектов;  
умение находить необходимую информацию 

в материалах учебника, рабочей тетради; 
знание правил гигиены органов чувств;  
знание некоторых правил безопасного пове-

дения в природе и обществе с учетом возрас-

тных особенностей;  
готовность к использованию полученных 

знаний при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач; 
ответы на вопросы по содержанию изученно-

го, проявление желания рассказать о предме-

те изучения или наблюдения, заинтересовав-

шем объекте;  
выполнение задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и ито-

гового контроля), оценка своей работы и од-

ноклассников,  понимание замечаний, адек-

ватное восприятие похвалы;  
проявление активности в организации совме-

стной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объек-

тами окружающего мира;  
соблюдение элементарных санитарно-
гигиенических норм.  
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс: 
Неживая природа .Наблюдение за солнцем, небом, облаками, ветром. Живые и неживые 

объекты природы. Сутки. Части суток. День, вечер, ночь, утро. Занятия взрослых и детей в 

течение суток. Звезды, луна, Солнце, Земля. Значение Солнца для  планеты Земля, живот-

ных, растений, человека. 
Сезонные изменения (времена года). Причина сезонных изменений осенью, зимой, весной, 

летом (схема деревьев); признаки осени, зимы, весны, лета. Понятие «листопад». Выбор 

одежды по погоде. Занятия людей в разные времена года. Экскурсии  в природу с целью на-

блюдения за особенностями в разные времена года. 
Растения. Деревья, кустарники, травы, цветы. Строение растений: корень, лист, стебель, 

цветок. Полевые и садовые цветы. Семена растений, определение растений по семенам. Пло-

ды растений, их польза, фрукты и овощи. Условия жизни для растений  (свет, тепло, во-

да).Способы приспособления растений к разным условиям жизни. 
Животные. Мир животных, деление животных на группы: звери, птицы, рыбы, насекомые. 
Части тела животных: голова, туловище, ноги (лапы, плавники, крылья), хвост. Различия жи-

вотных (форма тела, окраска, привычки и повадки, места обитания).Детѐныши животных. 
Домашние животные.  Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем кормятся). 

Значение для человека. Забота и уход за животными. 
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Дикие животные. Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем кормятся). Значе-

ние в природе. Помощь птицам зимой и весной. Способы приспособления (окраска, размеры) 

животных к различным условиям жизни. Способы приспособления животных к разным вре-

менам года. 
Человек. Различие людей по возрасту, полу. Части тела человека (голова, туловище, шея, ру-

ки, ноги).Основные гигиенические навыки людей. Практическое выполнение умывания и 

чистки зубов. Строение человеческого лица, основные части лица человека (глаза, нос, рот, 

уши и т.д.)Глаза – орган  зрения,  значение  для человека. Определение строения глаза (бро-

ви, веки, ресницы), назначении каждой части глаза. Правила бережного отношения к глазам, 

забота о зрении. Строение, работа и назначение органов слуха для человека. Правила, кото-

рые помогают сохранить слух и органы слуха. Орган обоняния и дыхания. Значение органов 

для жизни человека, правила ухода за ним. Профилактика простудных заболеваний. Строе-

ние ротовой полости. Язык – орган, помогающий различать вкусовые ощущения, участвую-

щий в пищеварении и образовании звуков речи. Правила поведения во время еды. Правила 

ухода за ротовой полостью. Кожа,  осязание. Значение кожи, осязания для жизни человека. 

Уход за кожей. Гигиенические навыки и средства защиты кожи от ожогов, порезов. Пред-

ставления об опорно-двигательном аппарате человека, его значении и профилактике заболе-

ваний. Проведение исследования – сгибать и разгибать руку, нащупать мышцы под кожей. 
2 класс: 
Сезонные изменения в природе. Формирование представлений о смене времѐн года в связи с 

изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. Название вре-

мѐн года, знакомство с названиями месяцев. 
Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. Фор-

мирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, 

заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лѐд, замерзание водоѐмов, 

потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), тѐп-

лые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 
Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями (деревьями и кус-

тарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появле-

ние трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка. По-

явление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ѐж. Рыбы зи-

мой. 
Труд человека в разное время года. Работа в саду, огороде. Поведение человека во время 

грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, 

несчастных случаев. 
Неживая природа. Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, те-

кучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, чело-

века. Вода в природе: дождь, снег, лѐд; река, озеро (пруд), болото. 
Растения. Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). 
Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, 

воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. Све-

толюбивые и теплолюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными расте-

ниями. Огород. Овощи (3-5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в 

питании человека. Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произра-

стания. Фрукты в питании человека. Растения садов и огородов данной местности. Уход за 

растениями сада и огорода. 
Животные. Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. 

Внешний вид, питание, названия детѐнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необ-

ходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород ко-

шек и собак, их повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2-3 названия рыб, распро-
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странѐнных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 
Польза от рыболовства и охрана рыбных угодий. 
Человек. Гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы пищеварения: ро-

товая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления).Значение ово-

щей и фруктов для правильного питания человека. Пища человека. Правильное питание. 

Профилактика пищевых отравлений. 
Повторение Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезон-

ными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для про-

ведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 
      Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для озна-

комления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. На-

блюдения за поведением домашних животных. 
      Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по по-

садке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 
3 класс: 

Сезонные изменения в неживой природе. Закрепление представлений о влиянии солнца на 

смену времѐн года. 
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных 

лучей, количество тепла и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход 

солнца. Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облач-

ность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, 

радуга, холодный — тѐплый ветер. Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Ка-

лендарь. Знакомство с календарѐм. Названия месяцев. 
Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями сада и леса в разное 

время да: яблоня, осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (меду-

ница). Птицы зимующие и перелѐтные: клѐст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний пери-

од. Домашние животные в разное время года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. Се-

зонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 
Неживая природа. Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термо-

метр (элементарные представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны гори-

зонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 
Живая природа. 
Растения 
Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 
Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 
Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 
Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 
Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 
Травы полезные и травы опасные. 
Животные. Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детѐныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детѐныши. Уход за 

домашними животными. 
Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кро-

лик. 
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 
Строение гнѐзд, забота о потомстве. Птицы перелѐтные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 
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Человек. Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лѐгких. Тем-

пература тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных заболева-

ний. Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. Окру-

жающая среда и здоровье человека. Питание человека. Употребление в пищу овощей, фрук-

тов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых 

отравлений.  
4 класс: 

Сезонные изменения в природе (времена года).  Календарь. Порядок месяцев в сезоне; году. 

Месяцы осенние, зимние, весенние, летние.  Время года - осень. Название осенних месяцев. 

Основные признаки осени. Время года - зима. Название зимних месяцев. Основные признаки 

зимы. Время года - весна. Название весенних месяцев. Основные признаки весны. Время го-

да - лето. Название летних месяцев. Основные признаки лета.  (Наблюдения за погодой, при-

родными явлениями, птицами, растениями, их словесное описание). 
Растения и животные в разное время года.  Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей   в разное время года. Растения и животные   осе-

нью. Труд   людей осенью. Растения и животные зимой.  Труд    людей зимой. Растения и 

животные весной. Труд   людей весной. Растения и животные летом. Труд людей летом. На-

блюдения за растениями сада, огорода, поля и леса в разное время года. Увядание и по-

явление цветов и трав).  
  Неживая природа. Почва. Состав почвы: песок, глина, камни, перегной. Простейшие свой-

ства почвы: их значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т.д.  
Рельеф. Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы.  
 Живая природа. Растения. Растения огорода, леса, сада, их сравнение.   Уход за цветами в 

саду. Растения культурные и дикорастущие. Лекарственные растения: календула, зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля: рожь, 

пшеница. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение 

полевых растений: корень, стебель- соломина, лист, цветок, колос, метѐлка. Влияние сезон-

ных изменений на жизнь полевых растений. 
Животные. Домашние животные.  Разведение человеком домашних животных, уход за ни-

ми. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - 
друзья сада. Охрана птиц. Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. До-

машние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

Сравнение с дикими уткой и гусем. Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полез-

ные насекомые. Разведение и использование человеком пчѐл. Пасека. Насекомые – вредите-

ли.  
Человек. Голова и мозг человека.  Профилактика травматизма головного мозга. Режим дня. 

Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. Охрана природы. Ред-

кие растения и исчезающие животные. Зоопарк. Заповедник. Лесничество.  
Безопасное поведение. Правила поведения дома и в школе. Телефоны первой помощи. Зво-

нок по телефону экстренных служб. 
Правила дорожного движения. Дорога. Пешеходный переход. Транспорт. Мы – пассажиры. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте.  
Повторение. Обобщение знаний по изученным темам. Экскурсия – наблюдение за измене-

ниями в жизни растений и животных осенью. Обобщение знаний по изученным темам. Экс-

курсия – наблюдение за погодой; зимующими птицами. Подкормка птиц.  Обобщение зна-

ний по изученным темам. Экскурсия – наблюдение за погодой весной, перелѐтными птица-

ми. Обобщение знаний по изученным темам.      Экскурсия – наблюдение за погодой; расте-

ниями и животными (устное описание наблюдений).  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
Название раздела Количество часов 

Неживая природа  8 ч 
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Сезонные изменения в природе  18 ч 
Живая природа  40 ч 
 
Итого: 

 
66 ч 

2 класс 
Название раздела Количество часов 

Долгота дня 4 ч 
Времена года 14 ч 
Неживая природа 5 ч 
Живая природа 11ч 
 
Итого:  

 
34 ч 

 
3 класс 

Название раздела Количество часов 
Сезонные изменения в природе 11 ч 11 ч 
Неживая природа 4 ч 4 ч 
Живая природа 19 ч 19 ч 
 
Итого: 

 
34  

4 класс 
Название раздела Количество часов 

Сезонные изменения в природе  9 ч 
Неживая природа  4 ч 
Живая природа  17 ч 
Безопасное поведение  4 ч 
 
Итого: 

 
34 ч 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Технические средства обучения 

 Компьютер 
 ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 
 Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся. 
Список литературы: 

1. Мир природы и человека. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адап. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. 

Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 
2. Мир природы и человека. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адап. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. 

Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 
3. Мир природы и человека. 3 класс: рабочая тетр.для для общеобразоват. организаций, реали-

зующих адап. основные общеобразоват. программы /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. 

Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 
4. Мир природы и человека. 4 класс: рабочая тетр.для общеобразоват. организаций, реализую-

щих адап. основные общеобразоват. программы /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попо-

ва и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 
5. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. кл. / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2008. 
6. От земли до неба: атлас-определитель для учащихся нач. кл. / А.А.Плешаков. - М.: Просве-

щение, 2008. 
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 АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  
ИНТЕЛЛЕКТА  ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая адаптированная  программа по изобразительному искусству для детей с нарушени-

ем интеллекта разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, раз-

работанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15"Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант1) 

МОУ СОШ №2УКМО. 
Целью данной программы является осуществление комплексного подхода к развитию лич-

ности младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем коррекции и 

развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного 

опыта в процессе занятий изобразительной деятельностью. 
 Задачи: 

 Формировать навыки и приемы работы в разных видах изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); 
 Формировать у обучающихся зрительно-графические умения и навыки; изобразительным 

техникам и приѐмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособле-

ний, в том числе и работе в нетрадиционных техниках; 
 Учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и разли-

чие; ориентироваться на плоскости листа бумаги (слева,справа, верх, низ, середина; последо-

вательно выполнять рисунок; 
 Корригировать недостатки познавательной деятельности школьников с нарушением интел-

лекта путем систематического и целенаправленного развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции ,величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 
 Развивать мелкую моторику рук; правильное удержание карандаша и кисточки, формировать 

навыки произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедления и ускорения), 

прекращения движения в нужной точке; сохранение направления движения. 
 Знакомить учащихся с отдельными произведениями декоративно-прикладного и народного 

искусства, воспитывать эмоционально – эстетическое отношение к ним; 
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 Развивать речь учащихся и обогащать словарный запас за счет введения новых слов, обозна-

чающих художественные материалы, их свойства и  качества; изобразительных средств (точ-

ка, линия, контур, штриховка и тд); 
 обогащать, уточнять и  закреплять представления о предметах и явлениях окружающего 

мира; 
 воспитывать интерес к изобразительной деятельности, эстетические чувства и понимание 

красоты окружающего мира; 
 воспитывать адекватное отношение к результатам собственной деятельности и деятельности 

других, формировать основы самооценки. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обу-

чения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изо-

бражать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предме-

тов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведе-

ний искусства». 
В подготовительном периоде обучения выделяются специальные разделы пропедевти-

ческой и коррекционной работы, направленной на развитие мелкой моторики пальцев и 

кисти рук, формирование познавательной деятельности, навыков работы с худо-
жественными материалами и др.  

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в про-

цессе рисования,  выполнения аппликаций, а также бесед по изобразительному искусству.  
Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

лению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 
 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образ-

цу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 
 выполнение плоскостной и полуобъѐмной аппликаций (без фиксации деталей на изобрази-

тельной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной 

плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображе-

нию; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 
 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного ис-

кусства. 
Работа с натурой в рисовании является ведущей. Для образования у детей представле-

ний о предметах их нужно учить приѐмам обследования изображаемых предметов. На-

сколько эти представления будут богаты деталями, точны, отчетливы, настолько легче бу-

дет ребенку воспроизвести образы этих предметов в рисунке. На основе обогащѐнного зри-

тельного опыта открываются некоторые возможности развития у умственно отсталых детей 

воображения и творческой художественно- изобразительной деятельности. Школьники 

учатся приѐмам исследования предмета для более точного его изображения. 
Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого объекта, определение его 

формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После 

изучения предмета учащиеся передают его изображение в рисунке так, как видят его со сво-

его места. 
Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в ри-

сунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 
При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Со-

поставление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конст-

рукцию сравниваемых объектов.  
Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нем конструктивно важ-

ные части, полезно использовать разборные игрушки. Предварительное расчленение игруш-
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ки, а затем ее сборка при фиксации внимания детей к месту расположения в целом каждой из 

этих частей помогает им осознать ее строение. 
В подготовительный период обучение  детей с нарушением интеллекта  осуществляется 

особым образом. Специфичность занятий заключается  в использовании нескольких видов 

работ, небольших по объему заданий, быстрая смена видов работ в течение одного занятия: 

упражнения игрового характера на развитие внимания, зрительной памяти и восприятия или 

других познавательных процессов;  обучение приемам организации рабочего места, приемам 

работы в лепке, рисовании, при составлении аппликации;   работа над развитием речи детей 

и др. Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий позволяет 

легко активизировать внимание детей, вызывать интерес к работе, тем самым способствовать 

лучшему усвоению и запоминанию учебного материала. 
В подготовительный период важно формировать у детей первичные навыки работы с ма-

териалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их от-

ношения, прививать интерес к изобразительной деятельности. 
Наряду с формированием у детей практических умений и развитием и связи с этим мо-

торики руки, налаживанию ―взаимодействия руки и глаза‖, необходимо поработать над раз-

витием у учеников цветовоcприятия, помочь установить связи между свойствами предметов 

и cенсорными эталонами и т.д. Игровая форма сообщения знаний, использование проблем-

ных ситуаций в игре поможет учащимся усвоить предлагаемый учебный материал. 
Успех работы учителя в 1 классе зависит от тщательной отработки программного содер-

жания подготовительного периода обучения, поскольку дальнейшая работа основывается на 

обозначенных выше знаниях и умениях учащихся. 
В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и 

смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко использовать методики рабо-

ты с ―подвижной аппликацией‖, с правильными и ошибочными изображениями, а также 

шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в альбоме. 
В работе над декоративной композицией в полосе при составлении узора у детей разви-

вается чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов.  
Работа над тематической композицией начинается с формирования графических образов 

объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек. 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструк-

ции осуществляется с учетом особенностей развития познавательной деятельности школьни-

ков с нарушением интеллекта. В этом разделе работы перед учителем ставится задача нау-

чить детей с интересом рассматривать предмет, который они собираются нарисовать, выде-

лять главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в про-
странстве; соотносить выделенные части в отношении друг друга и по отношению к целому, 

то есть осознавать конструкцию предмета (например, кораблика) или его строение (напри-

мер, дерева). 
В разделе работы над развитием восприятия цвета формированию у них умений передавать 

его в живописи важно в первую очередь уделить внимание обучению детей умению органи-

зовывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью, выполнять работы различны-

ми приемами кистевой росписи. 
Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) 

происходит в практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация приемов, 

раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов из главных, 

приемы осветления цвета путем добавления белил или разведения краски водой, прием за-

темнения цвета черной краской для уменьшения ее яркости, насыщенности). Немаловажным 

является подбор доступных для исполнения и наряду с этим интересных для детей заданий. 
Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод 

сравнения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и 

кистью, метод совместных действий учителя и учеников. 
Обучение восприятию произведений искусство начинается  с формирования умений рас-
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сматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На занятиях в 1 классе 

рекомендуется рассматривать  1-2 объекта. 
Сначала дети при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть изобра-

женные предметы, их признаки, изображенные действия, затем - устанавливать различные 

связи, отраженные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Таким обра-

зом, важно добиться, чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нуж-

но научить их рассматривать картину, устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, 

высказывать свое отношение к изображенному. 
Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию 

учащихся 1 класса по содержанию и отвечать их интересам. 
На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием ре-

чи учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосо-

четаний и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному 

искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут 

времени на уроке для  проверки накопленного лексического материала. Для этого рекоменду-

ется использовать игры типа ―Угадай, что у меня есть‖, ―Угадай, как называется‖, ―Угадай, 

какой по цвету‖, а также ―подвижную» аппликацию с большим количеством изображений 

предметов, силуэтов разных геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и 

т.д. (вазы, листья, цветы и др.).  
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусст-

во» обязательной части учебного плана в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) и изучается на всех этапах обучения. 
1класс- 33 часа (1ч в неделю) 
2 класс-34 часа (1ч в неделю) 
3 класс- 34 часа (1ч в неделю) 
4 класс- 34 часа (1ч в неделю) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА 
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;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни 
Предметные результаты 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

 рисовать с натуры (рассматривать предмет, 

находить его форму, выделять части, видеть 

пропорции); 
 рисовать по памяти, после проведѐнных 

наблюдений; 
 использовать планы и хотя бы частичное 

загораживание одних предметов другими в 

работе над аппликацией или в рисунке; 
 выбирать для рисунка лист бумаги нужной 

формы, размера; 
 применять осевую линию при рисовании 

симметричных предметов; 
 сочинять узор, используя ритм формы, цвета 

элементов узора и симметрию в его компози-

ции; 
 составлять и затемнять краски, используя 

белила и чѐрную краску; 
 закрашивать силуэт краской, разведѐнной до 

нужной консистенции; 
 рисовать по мокрой и по сухой бумаге, 

используя приѐмы этой работы с краской и 

кистью; 
 в работе над аппликацией составлять целое 

изображение из частей. 

 рисовать с натуры (рассматривать предмет, 

находить его форму, выделять части, видеть 

пропорции); 
 рисовать по памяти, после проведѐнных 

наблюдений; 
 использовать планы и хотя бы частичное 

загораживание одних предметов другими в 

работе над аппликацией или в рисунке; 
 выбирать для рисунка лист бумаги нужной 

формы, размера; 
 применять осевую линию при рисовании 

симметричных предметов; 
 сочинять узор, используя ритм формы, цвета 

элементов узора и симметрию в его компози-

ции; 
 составлять и затемнять краски, используя 

белила и чѐрную краску; 
 закрашивать силуэт краской, разведѐнной до 

нужной консистенции; 
 рисовать по мокрой и по сухой бумаге, 

используя приѐмы этой работы с краской и 

кистью; 
 в работе над аппликацией составлять целое 

изображение из частей. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс 
Программа состоит из следующих разделов: 
-Обучение композиционной деятельности; 
- Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию» - «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи» - «Обучение восприятию произведений искусства». 
Программой предусмотрены следующие виды работы: 
- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по представлению и 

по воображению; рисование на заданные темы, декоративное рисование; 
- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по об-

разцу, по памяти, по воображению; лепка на тему, лепка декоративной композиции; 
- выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости («под-

вижная» аппликация); с фиксацией изображения на изобразительной плоскости с помощью 

клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображению; выполнение сюжетного и 

декоративного изображения в технике аппликации; 
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- проведение беседы с учащимися 1-4 классов о содержании рассматриваемой репродукции с 

картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного творчества. 
Работа с натурой является ведущей и в лепке, и в рисовании, и при составлении аппликации. 

Школьники учатся приѐмам исследования предмета для более точного его изображения. 
При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Сопостав-

ление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию 

сравниваемых объектов. 
Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нѐм конструктивно важные 

части, полезно использовать разборные игрушки. Разборка и сборка такой игрушки помогает 

ребятам понять еѐ строение в целом, определить место каждой еѐ составной части. 
Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета 

самые важные; для передачи сходства с натурой при еѐ изображении рекомендуется исполь-

зовать приѐм совместного поэтапного изображения. Учитель рисует на доске предмет, затем 

учащиеся рисуют этот предмет на листах бумаги (или в альбомах) — так называемый «гра-

фический диктант». Этот приѐм можно использовать как после поэтапного рассматривания 

натуры, так и до него. В последнем случае этот приѐм принимает вид игры «Угадай, что мы 

рисуем». Например, рисуя на доске игрушку «Мишка», учитель проговаривает: «Сначала на-

рисуем большой круг вот здесь (выше середины листа), потом нарисуем овал вот так...» и т. 

д. 
Для формирования графического образа таких сложных объектов, как человек, животное, 

дерево, дом, в программе рекомендуется сочетать работы в определѐнной последовательно-

сти, например: игра с разборной игрушкой — лепка — аппликация по представлению и по 

воображению. 
Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 
а) составление «подвижной» аппликации, где части целого объекта или композиции не при-

клеиваются на изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность пе-

редвигать их, чтобы наглядно показать последовательность операций при составлении ком-

позиции, правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относи-

тельно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко; 
б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого 

изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или учащими-

ся). 
В подготовительный период обучение детей с нарушением интеллекта осуществляется осо-

бым образом. Оно по своей форме близко к занятиям в детском саду. Главное отличие состо-

ит в использовании нескольких видов работ в течение одного занятия. Это и упражнения иг-

рового характера на развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных про-

цессов; это и обучение приѐмам организации рабочего места, приѐмам работы в лепке, рисо-

вании, при составлении аппликации; это и работа над развитием речи детей и др. Разнообра-

зие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий позволяет легко активизиро-

вать внимание детей, вызвать у них интерес к работе, способствует лучшему усвоению учеб-

ного материала. 
Наряду с формированием у детей практических умений необходимо поработать над развити-

ем у них цветовосприятия, помочь установить связи между свойствами предметов, сенсор-

ными эталонами и т. д. Занимательная форма урока поможет учащимся лучше усвоить учеб-

ный материал. 
Успех работы учителя в 1—3 классах зависит от тщательной отработки программного со-

держания подготовительного периода обучения, поскольку дальнейшая работа основывается 

на обозначенных выше знаниях и умениях учащихся. 
В композиционной деятельности, начиная с 1 класса, нужно учить детей устанавливать про-

странственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко использо-

вать методики работы с «подвижной» аппликацией, с правильными и ошибочными изобра-
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жениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее про-

ставляет в тетради. 
Работа над декоративной композицией при составлении полоски орнаментального узора раз-

вивает у детей чувство ритма, цвета, формы, величины элементов. 
Работа над тематической композицией начинается с формирования умений графически изо-

бражать такие объекты, как, например, дерево, дом, человек. В программном содержании от 

1 к 4 классу характер заданий постепенно усложняется и сочетания видов работ для совер-

шенствования графических образов объектов становятся более разнообразными. 
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать предметы, передавая в рисунке 

сходство с натурой, осуществляется с 1 по 4 класс, с учѐтом особенностей развития познава-

тельной деятельности детей с нарушением интеллекта. 
Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка — аппликация — рисунок в 

названной последовательности. В лепке ребѐнок воссоздаѐт объѐмные части и соединяет их в 

целое объѐмное изображение. Аппликация является переходным этапом от объѐмного к пло-

скостному изображению — рисунку. С помощью лепки и аппликации ребѐнок не только 

осознаѐт наличие частей в предмете, но и определяет их место в его конструкции, их соеди-

нения в целом, т. е. осознаѐт структуру объекта. 
После лепки и работы над аппликацией ребѐнку легче понять приѐмы изображения предме-

та. 
Одна из задач учителя при подборе натуры или образцов для воспроизведения — выдержать 

последовательность усложнения объектов изображения. Сначала предлагаются объекты с 

простой формой, затем они постепенно усложняются: сначала шарик, флажок, матрѐшка, 

лист сирени, затем изображение более сложных листьев и веточек, таких, как акация, крапи-

ва, и таких объектов со сложной формой, как дерево, человек, дом, животные. Работа над 

объектами, которые являются основными в сюжетном изображении (человек, дерево, дом), 

ведѐтся с усложнением задач на протяжении всего обучения, с 1 по 4 класс. 
Учитывая трудности, которые испытывают дети с нарушением интеллекта при обучении 

изобразительному искусству, следует всегда положительно оценивать их работы. Несмотря 

на зависимость детей от помощи учителя, необходимо побуждать их к самостоятельной дея-

тельности, к проявлению творчества. С этой целью нужно показывать им разнообразные 

формы предметного мира, композиций, что будет препятствовать образованию стереотипов 

изображения, характерных для этой категории детей. 
В разделе работы над развитием цветовосприятия учащихся и формированием у них 

умений работать красками важно в первую очередь уделить внимание обучению детей 

правильно организовывать своѐ рабочее место, пользоваться красками и кистью. Закрепле-

ние этих умений осуществляется постоянно, с 1 по 4 класс. 
Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) проис-

ходит в практической деятельности. Здесь первостепенную роль играет демонстрация приѐ-

мов, раскрывающих свойства цвета (например, приѐмы получения смешанных цветов из 

главных, приѐмы осветления цвета путѐм добавления белил или разведения краски водой, 

приѐм затемнения цвета чѐрной краской для уменьшения его яркости, насыщенности). 
Среди приѐмов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод срав-

нения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и ки-

стью, метод совместных действий учителя и учеников. 
Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умения рас-

сматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На занятиях в 1—3 клас-

сах рекомендуется рассматривать 1—2 объекта, в 4 классе — не более 3 объектов. 
Сначала дети учатся называть изображѐнные на картине предметы, их признаки, действия, 

затем — устанавливать различные связи, отражѐнные в изображении (временные, причинно-
следственные и др.). Важно добиться, чтобы дети не просто смотрели на демонстрируемые 

объекты, нужно научить их рассматривать картину, понимать еѐ содержание, сходство с ре-

альностью, высказывать своѐ отношение к изображѐнному. 
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В 4 классе, сообщая ученикам некоторые сведения о деятельности художника, скульптора, 

работая над пониманием видов и жанров изобразительного искусства, учитель старается ис-

пользовать в беседе жизненный опыт детей, что поможет более интересно провести занятие, 

вызвать у ребят положительные эмоции. 
Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию 

учащихся по содержанию и отвечать их интересам. 
На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи 

учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосоче-

таний и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному 

искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года можно отводить на уроке 

по 10—15 мин для проверки накопленного лексического материала. Для этого в 1—3 классах 

рекомендуется использовать игры «Угадай, что у меня есть», «Угадай, как называется», 

«Угадай, какой по цвету», а также «подвижную» аппликацию с большим количеством изо-

бражений предметов, силуэтов разных геометрических форм и размеров, разных по цвету и 

т. д. (вазы, листья, цветы и др.). 
2 класс 

Обучение композиционной деятельности (9ч). Коллективное составление композиции из 

вылепленных человечков: «Хоровод», из наклеенных на общий фон аппликаций: «Весѐлые 

Петрушки», «Игрушки на полке». Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Сне-

говик во дворе», «Деревья весной» (гуашью на соответствующем фоне). Выполнение аппли-

каций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), «Узор в полосе из листьев 

цветов» («Красивый коврик»).Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка. 
           Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, про-

порции, конструкцию (16ч). Лепка, объѐмное изображение человека в одежде: женщина в 

длинной юбке, в кофте, в фартуке, в головном уборе (после демонстрации дымковской иг-

рушки «Барыня»); игрушки: «Котѐнок», «Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка 

зарянка». Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» – для праздника птиц. (Составление 

целого изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, соот-

ветствующих определѐнной форме части тела изображаемого объекта.) Проведение прямых, 

волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в заданиях: «Сломанный телеви-

зор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», «Динозaвp» (дорисовывание ломаными ли-

ниями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с натуры 2 сосудов, сходных по 

форме, но отличающихся пропорциями и размерами (различные кружки, бутылки) – работа 

простым карандашом или фломастером. Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина 

человека: «Женщина» или «Мама»; зарисовка выполненной ранее аппликации: «Петрушка», 

«Сказочная птица» и др. (по выбору учителя). Рисование по памяти выполненных ранее изо-

бражений (работа карандашом) (по выбору учителя): «Берѐза, ель, сосна. Деревья осенью и 

зимой», «Дом в деревне», «Дом в городе» (по выбору учащихся). 
           Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений пере-

давать его в живописи (9ч). Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», 

«Кораблик плывѐт по воде». Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного 

искусства (вариант работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из бума-

ги): «Человек в одежде», «Мама в новом платье», «Птичка», «Котѐнок» и др. (по выбору 

учителя). Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев 

несложной формы (акации, клевера и т. п.) на тонированной бумаге. Работа красками в срав-

нении: «Солнышко светит, белые облака» – «Серая туча, идѐт дождь», сопоставление радо-

стных и мрачных цветов «графический диктант» гуашью по тонированной бумаге голубым и 

серым цветом. 
 

2 Класс 
1. Подготовительный период обучения 
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Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользо-

ваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобрази-

тельную поверхность на столе. 
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обво-

дящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квад-

рат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима, произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движе-

ния в нужной точке, направления движения. 
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппли-

кации, рисовании): 
Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
 размазывание по картону; 
 скатывание, раскатывание, сплющивание; 
 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию: 
 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; 
 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответст-

вующих пространственных положениях; 
 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами; 
 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответ-

ствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева 

от ..., посередине; 
 приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 
 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу). 
 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых верти-

кальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линий (по образцу); 
 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

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

разцу); 
 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
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Приемы работы красками: 
 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т. п.; 
 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т. д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 
 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 
2. Обучение композиционной деятельности 
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи 

изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение 

листа вертикально или горизонтально). 
Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при исполь-

зовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания. 
Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и второсте-

пенное в композиции. 
Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достиже-

ние равновесия композиции с помощью симметрии и т. д. 
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декора-

тивном рисовании. 
3.  Обучение композиционной деятельности 
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в 
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Опре-

деление связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально). 
Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при исполь-

зовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания. 
Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и второсте-

пенное в композиции. 
Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достиже-

ние равновесия композиции с помощью симметрии и т. д. 
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декора-

тивном рисовании. 
4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в жи-

вописи 
Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т. д. 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цве-

та. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т. д.). 
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Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмо-

ционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном зву-

чании и выразительности образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных обра-

зов: добрые, злые образы. 
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; рисова-

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

ровка) и т. д. 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 
5. Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпто-

ров, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и т. д.). Красота и разнообразие приро-

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

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

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

Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. Шишкин и т. д. 
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, гли-

на, пластилин и т. д.). Объем — основа языка скульптуры. Красота человека, животных, вы-

раженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения: В. Ватагин, А. Опе-

кушина, В. Мухина и т. д. 
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

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

костюмов). Какие материалы используют художники-декораторы? Разнообразие форм в 

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

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

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т. д.). 
 

4 класс 
Обучение композиционной деятельности. Рисование с натуры «Овощи и фрукты». «Ваза с 

цветами».Рисование на тему «В деревне» (дома, деревья на двух-трѐх планах). «Деревья осе-

нью. Дует ветер».Декоративное рисование «Платочек». 
Декоративное рисование «Полотенце» «Избушка Бабы-яги». Аппликация «Улица города: 

дома, деревья, машины». 
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропор-

ции, конструкцию. Лепка на картоне «Дерево на ветру». Знакомство с каргопольскими иг-

рушками. Лепка игрушки «Лошадка».Л епка с натуры предметов симметричной формы «Бо-

жья коровка». «Бабочка». Аппликация «Круглая салфетка» (составление узора в кру-

ге).Аппликация с дорисовыванием «Неваляшка». 
Зарисовка простым карандашом «Неваляшка». (раскрашивание гуашью)Аппликация с дори-

совыванием «Мишка».Зарисовка простым карандашом «Мишка». (раскрашивание гуа-

шью)Аппликация «Дерево». (составление целого изображения способом обрыва кусков бу-

маги) 
Рисование с натуры листьев деревьев (берѐза, осина, дуб в осенней окраске) с раскрашивани-

ем в технике «по-мокрому».Знакомство с элементами гжельской росписи. Аппликация «Та-
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релка».Рисование элементов гжельской росписи «Узор для тарелки» (тарелка – готовая фор-

ма).Рисование с натуры «Машинка – игрушка». 
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать 

его в живописи. 
 Упражнения в получении осветления и затемнения цвета с помощью красок. Раскрашивание 

осенних листьев по мокрой бумаге. Рисование кистью «Праздничный салют». (в технике по – 
сухому) Рисование кистью «Сказочные цветы». (в технике по – мокрому) Рисование кистью 

элементов росписи посуды Гжели. (синяя и голубая гуашь) Раскрашивание нарисованной 

карандашом игрушки «Чебурашка». (акварель, гуашь) 
Беседа по картинам об осени (В. Поленов «Букет цветов», И. Левитан «Дубовая роща», 

«Одуванчик»). 
Беседа по картинам на тему «Зима пришла». (В. Поленов «Ранний снег», Ф. Васильев «Зи-

ма».) 
Беседа по картинам  К.Юона  «Весенний солнечный день», «Конец зимы. Полдень». Произ-

ведения скульптуры «Крестьянка» В. Мухиной. Беседа по картинам И. Левитана «Белая си-

рень», «Июньский день. (Лето)». 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
Название раздела Количество часов 

Подготовительные упражнения 2 
Обучение композиционной деятельности 9 
Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

10 

Развитие у учащихся восприятия цвета пред-

метов и формирование умений передавать его 

в живописи 

10 

Обучение восприятию произведений искусст-

ва 
2 

 
итого: 

 
33 ч 

 
2 класс 

 
Название раздела Количество часов 

Обучение композиционной деятельности 9 
Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

16 

Развитие у учащихся восприятия цвета пред-

метов и формирование умений передавать его 

в живописи 

9 

 
итого: 

 
34 ч 

3 класс 
Название раздела Количество часов 

Подготовительные упражнения 1 
Обучение композиционной деятельности 10 
Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

16 
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Развитие у учащихся восприятия цвета пред-

метов и формирование умений передавать его 

в живописи 

3 

Обучение восприятию произведений искусст-

ва 
5 

 
Итого: 34 

 
 
4 класс 

Название раздела Количество часов 
Обучение композиционной деятельности 10 
Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

10 

Развитие у учащихся восприятия цвета пред-

метов и формирование умений передавать его 

в живописи 

10 

Обучение восприятию произведений искусст-

ва 
4 

 
итого: 

 
34 ч 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цифровые образовательные ресурсы: 
Презентации: 
- Синь России. Гжель. 
- Городецкая роспись. 
- Роспись по дереву 
- Что это за листья? 
- Орнамент. 
- Геометрические узоры 
- Снежинки. 
- Хохломская роспись. Узор в полосе. 
- Рисуем листья, ветку, деревья 
Демонстрационное оборудование: 
- Образцы рисунков к каждому уроку. 
- Картины художников:И. Куинджи «Березовая роща» А. Пластов «Сенокос» И. Левитан 

«Март» А. Саврасов «Грачи прилетели» К. Юона «Конец зимы», «Полдень» Левитан «Золо-

тая осень» И. Хруцкой «Цветы и плоды»Плакаты, наглядность, презентации к уроку. 
Интернет ресурсы: 
http://www.solnet.ee/index.htmlе 
journal.edusite.ru/p84aa1.html http://mirdetok.tomsk.ru/ 
tgl.net.ru/wiki/index.php/Ресур 
http://www.uroki.net/docnach.htm 
nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshc... 
planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=863&ur2.. nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_... 
planeta.tspu.ru/files/file/Chertkov. 
Учебная литература: 

1. Изобразительное искусство. 1 класс./ М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - М.: Просвещение, 2020. 
2. Изобразительное искусство. 2класс./ М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - М.: Просвещение, 2020 
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3. Изобразительное искусство. 3класс./ М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - М.: Просвещение, 2020 
4. Изобразительное искусство. 4класс./ М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. - М.: Просвещение, 2020 

 
 АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  

ИНТЕЛЛЕКТА  ПО РУЧНОМУ ТРУДУ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая адаптированная  программа по предмету « Ручной труд» для детей с нарушением 

интеллекта разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, раз-

работанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15"Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант1) 

МОУ СОШ №2УКМО. 
Цель:  развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий. 
Задачи: 
 1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки, необходимые для деятельности лю-

бого вида. 
 2. Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных заданий. 
3. Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях окру-

жающей действительности. 
 4. Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие движения 

кисти и пальцев рук. 
 5. Повышать уровень общего развития школьников и корригировать индивидуальные от-

клонения (нарушения) в развитии  учащихся. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии.  
Обучение занимательному труду в 3 - 4 классе направлено на решение следующих задач: 
воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе); 
уважение к людям труда; 
сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение 

доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 
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формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, работать 

только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 

убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и 

безопасной работы, санитарно - гигиенические требования. 
Учебно-воспитательные и коррекционные задачи: 
- воспитание отношения к труду как к первой жизненной потребности посредством развития 

интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя к труду, подведения ребенка 

к пониманию того, что труд окружает всюду (дома, в школе, на улице и т. д.), формирования 

умения воспринимать красоту трудового процесса и развивать стремление к созданию пред-

метного мира по законам красоты; 
- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 
- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нем человека; 
- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических тради-

циях в мире вещей; 
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях их обработки; 
- формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 
- обучение работе инструментами и приспособлениями, 
применяемыми при обработке того или иного поделочного материала; 
- обучение доступным приемам и способам обработки поделочных материалов, предусмот-

ренных для работы в начальных классах; 
- формирование интереса к разнообразным видам труда; 
- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мыш-

ления, речи); 
- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 
- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирова-

ние, контроль, 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; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных осо-

бенностей предусматривает: 
- коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и целена-

правленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строе-

ния, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различия между предметами; 
- коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в фор-

мировании общетрудовых умений ориентироваться в задании (анализировать объект, усло-

вия труда), планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последова-

тельность изготовления изделия, определять приемы работы и инструменты, нужные для их 

выполнения), контролировать свою работу (определять правильность действий и результа-

тов, оценивать качество готового изделия); 
- коррекцию ручной моторики за счет развития плавности и координации движения рук, 

дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия; улучшение зрительно-
двигательной 
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координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала; 
- компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы в процессе формирования адек-

ватной реакции на неудачи, самостоятельного преодоления трудностей, принятия помощи 

учителя и т. д. 
В целом коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда предполагает: 
- максимальное использование возможностей всех сторон ручного труда (интеллектуальной, 

физической и эмоциональной) в коррекции и исправлении недостатков в развитии школьни-

ков; 
- взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, математикой, 

рисованием, развитием речи); 
- неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков на разном 

по содержанию учебном материале; 
- замедленность обучения; 
- подачу на каждый урок учебного материала малыми порциями; 
- максимально развернутую и расчлененную форму сложных понятий, умственных и практи-

ческих действий; 
- предварение пропедевтикой изучения нового материала; 
- руководство действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и 

учеником; 
- подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, имеющих общие чер-

ты и сходные приемы обработки поделочных материалов; 
- подбор доступных для работы поделочных материалов. 
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа на 

уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятель-

ности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехниче-

скому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы, рабочая программа по 

предмету «Ручной труд» в 1 – 4 класса рассчитана на: 
1класс - 66 часов в год при 2 часах в неделю (33 учебные недели); 
 2 класс - 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели); 
 3класс - 34часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели); 
 4 класс - 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели). 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- знание правил организации рабочего места 

и умение самостоятельно организовать в за-

висимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, ма-

териалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 
- знание видов трудовых работ; 
- знание названий и некоторых свойств поде-

лочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними; 
- знание названий инструментов, необходи-

мых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колю-

щими и режущими инструментами; 
- знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, формообра-

зования, соединения деталей, отделки изде-

лия), используемые на уроках ручного труда; 
-  анализ объекта, подлежащего изготовле-

нию, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения 

деталей; 
- пользование доступными технологическими 

(инструкционными) картами; 
- составление стандартного плана работы по 

пунктам; 
- владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 
- использование в работе доступных материа-

лов (глиной и пластилином; природными ма-

териалами; бумагой и картоном; нитками и 

тканью;  
-выполнение несложного ремонта одежды) 
 

- знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность дейст-

вий и самодисциплину; 
- знание об исторической, культурной и эс-

тетической ценности вещей; 
- знание видов художественных ремесел; 
- нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 
- знание и использование правил безопасной 

работы с режущими и колющими инстру-

ментами, соблюдение санитарно-
гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 
- осознанный подбор материалов по их фи-

зическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 
- отбор оптимальных и доступных техноло-

гических приемов ручной обработки в зави-

симости от свойств материалов и поставлен-

ных целей; экономное расходование мате-

риалов; 
- использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-
операционные и графические планы, распо-

знавание простейших технических рисунков, 

схем, чертежей, их чтение и выполнение 

действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 
- осуществление текущего самоконтроля вы-

полняемых практических действий и коррек-

тировка хода практической работы; 
- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 
- установление причинно-следственных свя-

зей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 
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- выполнение общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после уроков тру-

дового обучения. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1 класс 
Работа с пластилином/глиной. Элементарные знания о пластилине/глине (свойства мате-

риалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы 

работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, 

сплющивание,  прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих раз-

личную форму. 
Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах. За-

готовка природных материалов. Организация рабочего места при работе с природными ма-

териалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила 

работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 
Работа с бумагой. Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при рабо-

те с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, 

обрывание по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; сминание и скатывание бумаги; 

соединение деталей с помощью клея; 
конструирование из плоских деталей различной формы. 
 Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. 
Вырезание ножницами из бумаги: Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила рабо-

ты с ними. Приемы вырезания ножницами. 
Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нитках/вате. Организация 

рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для работы с тек-

стильными материалами. 
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 
Работа с металлом. Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организа-

ция рабочего места при работе с проволокой. Приемы обработки алюминиевой фольги: сми-

нание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. Приемы работы с прово-

локой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, 

сгибание под прямым углом. Получение контуров геометрических фигур, букв. 
Комбинированные работы. Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин 

и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
2 класс 
Работа с пластилином/глиной. Элементарные знания о пластилине/глине (свойства мате-

риалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы 

работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, 

сплющивание, прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих раз-

личную форму. 
Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах. За-

готовка природных материалов. Организация рабочего места при работе с природными ма-

териалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила 

работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 
Работа с бумагой. Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при рабо-

те с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: 
обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, раз-

рывание бумаги по линии сгиба; 
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сминание и скатывание бумаги; 
соединение деталей с помощью клея; 
конструирование из плоских деталей различной формы. 
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам слож-

ной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 
Вырезание ножницами из бумаги: 
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 

ножницами. 
Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нитках/вате. Организация 

рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для работы с тек-

стильными материалами. 
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 
Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 
Работа с металлом. Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организа-

ция рабочего места при работе с проволокой. Приемы обработки алюминиевой фольги: сми-

нание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. Приемы работы с прово-

локой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, 

сгибание под прямым углом. Получение контуров геометрических фигур, букв, декоратив-

ных фигурок. 
Комбинированные работы. Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин 

и природные материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки. 
3 класс 
Работа с пластилином/глиной. Элементарные знания о пластилине/глине (свойства мате-

риалов, цвет, форма). Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы 

работы: разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, 

сплющивание, прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих раз-

личную форму. 
Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах. За-

готовка природных материалов. Организация рабочего места при работе с природными ма-

териалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила 

работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 
Работа с бумагой. Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при рабо-

те с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: 
обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, раз-

рывание бумаги по линии сгиба; 
сминание и скатывание бумаги; 
соединение деталей с помощью клея; 
конструирование из плоских деталей различной формы. 
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам слож-

ной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 
Вырезание ножницами из бумаги: 
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 

ножницами. 
Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нитках/тканях. Организа-

ция рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для работы с тек-

стильными материалами, правила работы с ними. 
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, выполне-

ние простых стежков. 
Виды работы с тканью: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 
Работа с металлом. Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организа-

ция рабочего места при работе с проволокой. Приемы обработки алюминиевой фольги: сми-
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нание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. Приемы работы с прово-

локой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, 

сгибание под прямым углом. Получение контуров геометрических фигур, букв, декоратив-

ных фигурок. 
4класс 
Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах. За-

готовка природных материалов. Организация рабочего места при работе с природными ма-

териалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила 

работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 
Работа с бумагой. Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при рабо-

те с бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 
Виды работы с бумагой: 
обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, раз-

рывание бумаги по линии сгиба; 
сминание и скатывание бумаги; 
соединение деталей с помощью клея; 
конструирование из плоских деталей различной формы. 
Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам слож-

ной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 
Вырезание ножницами из бумаги: 
Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 

ножницами. 
Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нитках/тканях. Организа-

ция рабочего места при работе с текстильными материалами. Инструменты для работы с тек-

стильными материалами, правила работы с ними. 
Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, выполне-

ние простых стежков. 
Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы соединения деталей 

из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 
Работа с металлом. Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организа-

ция рабочего места при работе с проволокой. Приемы обработки алюминиевой фольги: сми-

нание, сгибание, сжимание, скручивание, скатывание, разрывание. Приемы работы с прово-

локой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, намотка на карандаш, 

сгибание под прямым углом. Получение контуров геометрических фигур, букв, декоратив-

ных фигурок. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
Название раздела Количество часов 

Работа с пластилином/глиной 14 
Работа с природными материалами. 14 
Работа с бумагой 16 
Работа с текстильными материалами 12 
Работа с металлом. 5 
Комбинированные работы 5 
 
Итого : 

 
66 ч 

2 класс 
 

Название раздела Количество часов 
Работа с пластилином/глиной 5 
Работа с природными материалами. 5 
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Работа с бумагой и картоном 13 
Работа с текстильными материалами 10 
Комбинированные работы 1 
 
Итого : 

 
                                               34 ч 

3 класс 
Название раздела Количество часов 

Работа с природными материалами. 2 
Работа с бумагой и картоном 11 
Работа с текстильными материалами 7 
Работа с металлом. 1 
Конструирование  5 
Работа с древесиной 8 
 
Итого : 

 
                                                34 ч 

3 класс 
Название раздела Количество часов 

Работа с бумагой и картоном 10 
Работа с тканью и нитками 10 
Работа с металлом. 2 
Конструирование  10 
Работа с древесиной 2 
 
Итого : 

 
                                                34 ч 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учебно-методический комплект: 
1. Технология. Ручной труд: 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт.основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова. – 2-е изд, перераб. – 
М.:Просвещение, 2020. 
2. Технология. Ручной труд: 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт.основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова. – 8-е изд, перераб. – 
М.:Просвещение, 2020. 
3. Технология. Ручной труд: 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт.основныео бщеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова. – 6-е изд, перераб. – 
М.:Просвещение, 2020. 
4. Технология. Ручной труд: 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт.основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова. – 8-е изд, перераб. – 
М.:Просвещение, 2020. 
Средства обучения: 

1. Дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета; таблиц на 

печатной основе; программного обеспечения для персонального компьютера. 
2. Демонстрационный материал: таблицы, муляжи фруктов, овощей, грибов; коллекция образ-

цов тканей и ниток, бумаги и картона. 
3. Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглѐнными концами, кис-

ти для работы с клеем и с красками, подставка для кистей, иголки, ножницы, коробочки; из-

мерительные приборы (шаблоны, линейки, чертежные треугольники) 
4. Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная, для аппликаций и оригами); картон (обычный, цветной); ткань, 
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текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.); пластилин (или глина, пластика, солѐное тес-

то); фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА. 
5. Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), 

отражающие основные темы курса ручной труд. 
 

 
АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА ПО МУЗЫКЕ 1-8  КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая адаптированная  программа по музыке для детей с нарушением интеллекта разрабо-

тана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, раз-

работанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15"Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  МОУ СОШ 

№2 УКМО. 
   Музыка― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся c ин-

теллектуальными нарушениями элементарных знаний, умений и навыков в области музы-

кального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной дея-

тельности.  
Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры, создание ус-

ловий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучаю-

щихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение дос-

тупного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и дос-

тупными исполнительскими умениями).  
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― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концер-

тов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.  
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной му-

зыкально деятельности.  
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника.  
― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певче-

ского голоса, творческих способностей обучающихся.  
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композицион-

ностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых мето-

дов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и диф-

ференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оп-

тимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и по-

следовательности, наглядности. Содержание учебного предмета В содержание программы 

входит овладение обучающимися с интеллектуальными нарушениями в доступной для них 

форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоро-

вое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского ор-

кестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретиче-

ского материала,  доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  
Восприятие музыки  
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка на-

родная и композиторская; детская, классическая, современная.  
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлени-

ях, детстве, школьной жизни и т.д.  
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  
Слушание музыки:  
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений 

о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  
― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  
― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;  
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произве-

дения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия);  
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  
― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музы-

кальных коллективах (ансамбль, оркестр);  
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.)  
Хоровое пение.  
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народ-

ная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный матери-

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

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать тре-

бованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу  
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлени-

ях, детстве, школьной жизни и т.д.  
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Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр.  
Навык пения:  
― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременно-

го вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 

при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); пение коротких попевок на одном дыхании; ― формирование устой-

чивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно форми-

ровать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные 

звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать глас-

ные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста 

в темпе исполняемого произведения; ― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения 

(работа над кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению мело-

дии);  
― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  
― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровожде-

ния учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание 

звучания на всем диапазоне;  
― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражне-

ний; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной ар-

тикуляции в сопровождении инструмента;  
― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух;  
― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, груст-

ного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков;  
― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пе-

ния);  
― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие ус-

тойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохране-

нием строя и ансамбля;  
― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  
― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  
― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 
до2.  
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки;  
- получение эстетического наслаждения от собственного пения.  
Элементы музыкальной грамоты  
Содержание:  
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano);  
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― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная ли-

нейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-
классиков и современных авторов.  
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс  
Содержание:  
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; метал-

лофон; ложки и др.);  
― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  
― обучение игре на фортепиано. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

1.Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкаль-

ного искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-
классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритет-

ным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает пози-

тивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравст-

венное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты ис-

тории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изуче-

ние основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности 

как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  

2. Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музы-

кального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникно-

вения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенно-

сти. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов 

ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных ре-

зультатов.  
3. Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концеп-

ции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их вос-

питательная значимость и педагогическая целесообразность.  

4. Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонаци-

онность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материа-

ла, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

5. Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ре-

бенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное 
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пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкаль-

ных инструментах;  
6. инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характе-

ра; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

7. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровиза-

циях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисован-

ных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о 

музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие 

музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают воз-

можность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных 

явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия.  

8. Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержатель-

ные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия во 2 классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широ-

ком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности.  
Место предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах, а так же  в V-VIII классах в объеме не менее 

135 часов (по 34 часа – в каждом классе). 

2.2. 1. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекцонно-
развивающей области  
 

V-IX КЛАССЫ 
АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  

ИНТЕЛЛЕКТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5-9 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                Адаптированная  программа по русскому языку для детей с нарушением интеллекта 

5-9 класс разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15»Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
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 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

МОУ СОШ № 2 УКМО. 
Цель:  развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 
Задачи: 
 ― 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 художест-

венных и научно-познавательных текстов; 
― развитие положительных качеств и свойств личности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
     В системе образования учащихся с нарушением интеллекта учебный предмет «Русский 

язык» занимает особое место: является не только объектом, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности, русский язык обеспечивает развитие  интеллектуаль-

ных  и творческих способностей ребѐнка, развивает его мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализа-

ции личности. Будучи формой хранения  и усвоения различных знаний, русский язык нераз-

рывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

дисциплин, а  в перспективе способствует  овладению будущей профессией. Программа по 

русскому языку имеет коммуникативную направленность. Основным направлением является 

развитие речи учащихся как средство общения и  коррекции мыслительной деятельности.  

Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и 

текст,  которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

развѐрнуто выражать мысли, точнее понимать высказывание других людей.  Коммуникатив-

ная направленность обучения даѐт более продуктивное решение коррекционно-развивающих 

задач. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Учебный предмет «Русский язык» реализуется в рамках обязательной предметной области 

«Язык и речевая практика» 
5 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
6 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
7 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
8 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
9 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

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 наро-

дов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
К предметным результатам освоения АООП относятся:  

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 помо-

щью 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 ха-

рактера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опор-

ным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языко-

вого 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;  
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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 ру-

ководством учителя); 
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему и т. д.; 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с по-

мощью 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 рассужде-

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

тивного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
 Содержание учебного предмета по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направлен-

ность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 
Грамматика, правописание и развитие речи 

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

твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Со-

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

– глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написа-

ния безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  
Морфология  
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образова-

ние сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. Сложносо-

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

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  
Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ.  
Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,  наре-

чие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами.  
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарица-

тельные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание мягкого 

знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен суще-
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ствительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или множест-

венном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен су-

ществительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существитель-

ных по падежам. Правописание падежных окончаний имѐн существительных единственного 

и множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  
Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 

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

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагатель-

ных.  
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и мно-

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

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -
шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множествен-

ного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  
Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоиме-

ний. Правописание личных местоимений.   
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и по-

рядковые. Правописание числительных. 
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Пра-

вописание наречий.  
Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествова-

тельные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце пред-

ложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные.  
Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с по-

мощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора существитель-

ного, синонимической замены и др.). 
Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препи-

нания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи.  
Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. 

А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 

Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 
Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повест-

вование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с де-

формированным текстом. Распространение текста.  
Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художест-

венный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов. 
Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 

наблюдения, по предложенной теме, по плану.  
Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно со-

ставленному плану.  
Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 
Деловое письмо  
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Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и дело-

вые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, рас-

писка и др.  
Письмо с элементами творческой деятельности. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 
Фонетика 
Морфология 
   Состав слова 
Части речи 
   Предлог 
   Имя существительное 
   Имя прилагательное 
   Глагол  
   Местоимение 
   Имя числительное 
   Наречие 
Синтаксис  

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Средства обучения: технические электронные средства обучения, учебная и справочная ли-

тература, цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и раздаточный материал. 
Учебно-методический комплекс 
Русский язык. Учебник  5 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адап-

тированные основные общеобразовательные программы / Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова– 
М.: П, 2018 
Русский язык. Учебник  6 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адап-

тированные основные общеобразовательные программы / Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова– 
М.: П, 2019 
Русский язык. Учебник  7 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адап-

тированные основные общеобразовательные программы / Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова– 
М.: П, 2018 
Русский язык. Учебник  8 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адап-

тированные основные общеобразовательные программы / Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова– 
М.: П, 2018 
Русский язык. Учебник  9 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адап-

тированные основные общеобразовательные программы / Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова– 
М.: П, 2018 
Русский язык. Рабочая тетрадь (1- 4 часть). Пособие для    учащихся специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений VIII вида / Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская – М.: 

П, 2005. 
Дополнительная литература: 
«Весѐлая грамматика» В.В. Волина –  М.: Знание, 1995 
Упражнения и проверочные задания по русскому языку. Тетрадь  для учащихся 5 класс спе-

циальных  коррекционных  образовательных школ VIII вида/  И.В.Веркеенко –  М: Владос,  

2005 г. 
Развитие речи. Конспекты уроков для образовательных учреждений VII – VIII вида. / Автор-
составитель  Е.М. Матвеева -  Волгоград: Учитель, 2013 
Коррекция письма на уроках /  Автор – составитель – А.В. Зубарева – Волгоград: Учитель, 

2008. 
Орфография и грамматика в рифмовках. Библиотека учителя начальных классов /  Н.М. Бе-

тенькова – М.: АСТ – АСТРЕЛЬ, 2004 
Сайт  федерального реестра примерных основных образовательных программ: fgosreestr. 
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ДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

ПО ЧТЕНИЮ 5-9 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                Адаптированная  программа по чтению для детей с нарушением интеллекта 5-9 
класс разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, раз-

работанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15» Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

МОУ СОШ № 2 УКМО. 
Цель:  
формировать навыки  техники чтения (правильного, беглого   и выразительного) на основе 

понимания  прочитанного текста.  
Задачи:  

1. Обеспечение постепенного перехода от по слогового чтения к чтению целым словом; 

навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, а затем 

и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 
произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

2. Обучение учащихся правильному и последовательному изложению своих  мыслей в устной и 

письменной форме. 
3. Воспитание у детей  интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; развитие 

нравственных качеств человека. 
ОБЩАЯ    ХАРАКТИКИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА: 

   В круг детского чтения на уроках чтения и развития речи подбираются произведения на-

родного творчества, классиков русской литературы, современных детских писателей. В про-

цессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учите-

ля разбираться в содержании прочитанного. 
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познава-

тельных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. На 

всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа. 
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Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на протяжении всего  

обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, ко-

торым учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, 

что затрудняет понимание содержания прочитанного. 
Учащиеся читают  целыми словами. Усвоение содержания читаемого осуществляется в про-

цессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению при-

чинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огром-

ное коррекционное значение. 
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстра-

тивным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной дея-

тельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 
Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся ов-

ладевают правильным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного 

запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в вос-

произведении прочитанного.  В зависимости от сложности текста, используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план. 
На уроках обучения чтению развивается умение слушать, осмысленно воспринимать речь 

окружающих, развивается устойчивость внимания,  наблюдательность, способность к запо-

минанию и переключению. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Учебный предмет «Чтение» реализуется в рамках обязательной предметной области «Язык и 

речевая практика» 
5 класс 136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
6 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
7 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
8 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
9 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 
Программа обеспечивает достижение учащимися  определенных личностных, предметных 

результатов. 
Личностные результаты 
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты. 
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 разобран-

ного 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 вопро-

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

теля; 
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 опо-

рой 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художествен-

ные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-
справочники, детская энциклопедия и пр.  
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
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Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях:  
 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  
 присказка, зачин, диалог, произведение. 
 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
 стихотворение, рифма, строка, строфа.   
 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  
 элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисло-

вие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произве-

дений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения само-

контроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мыс-

ли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков пер-

сонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персона-

жам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий 

и подробный пересказ произведения или его части по плану.  
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочи-

танного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (кол-

лективное или с помощью учителя).  
В круг детского чтения на уроках чтения и развития речи подбираются произведения народ-

ного творчества, классиков русской литературы, современных детских писателей. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя раз-

бираться в содержании прочитанного. 
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познава-

тельных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. На 

всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа. 
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на протяжении всего 

года обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

которым учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим тру-

дом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 
Учащиеся читают  целыми словами. Усвоение содержания читаемого осуществляется в про-

цессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению при-

чинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огром-

ное коррекционное значение. 
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстра-

тивным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной дея-

тельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 
Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся ов-

ладевают правильным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного 

запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в вос-

произведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план. 
На уроках обучения чтению развивается умение слушать, осмысленно воспринимать речь 

окружающих, развивается устойчивость внимания, 
 наблюдательность, способность к запоминанию и переключению. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 
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Произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины. 
Произведения об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу. 
Произведения о жизни детей, их дружбе и товариществе. 
Произведения о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т.д.) 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Средства обучения: технические электронные средства обучения, цифровые 

образовательные ресурсы, учебная справочная литература, 
демонстрационный и раздаточный материал.  
Учебно-методический комплекс: 
Чтение. Учебник  5 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы / З.Ф.Малышева –   М.: П, 2020 
Чтение. Учебник  6 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы / И.М.Бгажнакова, Е.С.Погостина –   М.: 

П, 2018 
Чтение. Учебник  7 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы / А.К.Аксѐнова –   М.: П, 2018 
Чтение. Учебник  8 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы / З.Ф.Малышева –   М.: П, 2018 
Чтение. Учебник  9 класса для общеобразовательных организаций, реализующие адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы /А.К.Аксѐнова, Шишкина М.И. –   М.: П, 

2018 
Дополнительная литература: 
1. Уроки речевого творчества / Н.Н. Каландарова.  –  М.: Вако,  2009 
2. Поурочные разработки по внеклассному чтению / И.Ф. Яценко. –  М.: Вако,2008  
   Сайт  федерального реестра примерных основных образовательных программ: fgosreestr.ru  
 
АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 5-9 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Адаптированная  программа по математике для детей с нарушением интеллекта 5-9 класс 

разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, раз-

работанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15"Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
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 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

МОУ СОШ № 2 УКМО. 
Цель: Формировать умения и навыки учащихся с нарушением интеллекта, необходимых для 

социальной адаптации.  
Задачи:  

1. Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 
2.  Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 
3.  Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
  Учебные предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с нарушением ин-

теллекта, представляет собой интегрированный курс, состоящий  из арифметического мате-

риала  и элементов наглядной геометрии. Арифметика призвана способствовать приобрете-

нию практических навыков, необходимых  для повседневного дальнейшего изучения мате-

матики, способствует логическому развитию. Геометрия- один из важнейших компонентов  

математического образования, необходимая  для  приобретения  практически значимых уме-

ний, формирования языка  описания объектов окружающего мира, для развития математиче-

ской культуры, для   эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии позволяет 

учащимся успешно работать на  уроках изобразительного искусства, трудового обучения. 
 Программный материал построен по принципу ориентации на общее развитие ребенка, 

включающее в себя его сенсорную и интеллектуальную готовность, с использованием воз-

можностей и особенностей математики,  целенаправленно и систематически развивать по-

знавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление. А также формировать  

математические знания и представления у обучающихся с нарушением интеллекта и подго-

товить эту категорию детей к жизни в современном обществе.   
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Учебный предмет «Математика» реализуется в  рамках обязательной предметной области 

«Математика» 
5 класс- 136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
6 класс -136 часов (4 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
7 класс -102 часов (3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
8 класс -102 часов (3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
9 класс -102 часов (3 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                            
УЧЕБНОГО    ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
-формирование навыков, ориентированных на самостоятельность любознательность, терпе-

ливость и трудолюбие; 
- развитие способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 
-принятие основных моральных норм и нравственных ценностей, как социальной необходи-

мости в жизни; 
- умения видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
- мотивации к работе на результат; 
- познавательный интерес и расширение жизненного опыта. 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 
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знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел;  
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умноже-

ния, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на одно-

значное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимо-

сти, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении 

величин; 
нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пя-

тая, десятая часть); 
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепи-

пед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллело-

грамм); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, уг-

лов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 
Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в преде-

лах 1 000 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимо-

сти, длины, массы, времени, площади, объема; 
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дро-

бями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного ис-

пользования микрокалькулятора; 
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепи-

пед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, уг-

лов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симмет-

ричных относительно оси, центра симметрии; 
применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
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представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устрой-

ствах и их назначении. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I1
) классе и I-IV классах. Распределение учебного мате-

риала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 

практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых 

знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление мно-

гозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, вре-

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

рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 

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

центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения вре-

мени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), 

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

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

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

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

куб. м), кубический километр (1 куб. км). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 
десятичной дроби и обратное преобразование. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компо-

нентов арифметических действий, знаки действий. 
Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми чис-

лами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 

1 000 000. 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преоб-

разования и с преобразованием в пределах 100 000.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифме-

тических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 
делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой ре-

зультата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение до-

лей. Сравнение долей. 
Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Пра-

вильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинако-

выми знаменателями. 
Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 
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Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

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

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

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  
Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение одной или нескольких частей числа. 
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 
Сравнение десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сло-

жения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и выра-

женными десятичной дробью. 
Нахождение десятичной дроби от числа. 
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичны-

ми дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процен-

тов от числа.  
Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное 

и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 

Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность тру-

да, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предме-

тов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

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

целого. 
Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления перимет-

ра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллеле-

пипеда (куба).  
Планирование хода решения задачи.  
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных докумен-

тов для выполнения построений. 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) 

и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе парал-

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

треугольника. 
Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. По-

строение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 
Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнава-

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

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

поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 
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Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоуголь-

ного параллелепипеда (в том числе куба). 
Геометрические формы в окружающем мире. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 
Нумерация.  
Единицы измерения и их соотношения. 
Арифметические действия. 
Дроби 
Геометрический материал 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
Средства обучения: технические электронные средства обучения, цифровые образователь-

ные ресурсы, учебная справочная литература, демонстрационный и раздаточный 
Учебно-методический комплекс: 
Математика. 5 класс Учебник   для общеобразовательных организаций, реализующих адап-

тированные основные общеобразовательные программы / М.Н.Перова, Г.М.Капустина – М.: 

П, 2019 
Математика. 6 класс Учебник   для общеобразовательных организаций, реализующих адап-

тированные основные общеобразовательные программы / Г.М.Капустина, М.Н.Перова – М.: 

П, 2018 
Математика. 7 класс Учебник   для общеобразовательных организаций, реализующих адап-

тированные основные общеобразовательные программы / Т.В.Алышква – М.: П, 2018 
Математика. 8 класс Учебник   для общеобразовательных организаций, реализующих адап-

тированные основные общеобразовательные программы / В.В.Эк – М.: П, 2018 
Математика. 9 класс Учебник   для общеобразовательных организаций, реализующих адап-

тированные основные общеобразовательные программы / А.П.Андропов, А.Ю.Ходок, 

Т.Г.Ходок – М.: П, 2018 
Математика.  Рабочая тетрадь по математике для 5 класса  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  / М.Н.Перова, И.М.Яковлева - М.: П. 2008  
Дополнительная литература: 
Преподавание математики в специальной (коррекционной) школе VIII вид /  М.Н.Перова  - 
М.: Просвещение, 2013 
Методика обучения обыкновенным дробям детей с нарушениями в развитии: методика пре-

подавания, планирование, конспекты уроков: пособие для учителя /А.В. Калинченко. – М.: 

Владос, 2013 
Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вид /  

Т.Б.Баширова  - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2010 
Математика. Коррекционно-развивающие занятия / А.А.Шабанова – Волгоград: Учитель. 

2007 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

ПО БИОЛОГИИ 7-9 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  программа по биологии  для детей с нарушением интеллекта 7-9 класса 

разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, раз-

работанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
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ными нарушениями), одобреннойрешением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15» Санитарно – эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 

1) МОУ СОШ №2УКМО. 
Цель:  
Способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 
Задачи : 
― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 
― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  выращивания 

и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, вы-

рабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для реше-

ния бытовых, медицинских и экологических проблем; 
― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, 

помочь усвоить правила здорового образа жизни; 
― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравни-

вать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причин-

но-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и дру-

гие психические функции. 
Общая характеристика учебного предмета 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи эколо-

гического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания 

детей и подростков. 
Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять при-

роду для себя и последующих поколений. 
Курс «Биология » состоит из трѐх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 
 Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практи-

ческих работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всѐ 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. 
С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и 

VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и не-
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живые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и 

использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой 

природы. 
Курс биологии, посвящѐнный изучению живой природы, начинается с раздела «Рас-

тения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по мес-

ту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел 

включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зи-

му», «Лекарственные растения» и др. 
В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, иг-

рающих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел 

дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные 

рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их со-

держанию и др.). 
В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное сущест-

во. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (пита-
ние и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 

человека как часть живой природы. 
За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в про-

грамму включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся  знако-

мятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. 

Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку 

и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» реализуется в рамках обязательной предметной области «Ес-

тествознание». 
7 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
8 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
9 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 
Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результа-

тов: личностных и предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образова-

ния - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци-

ально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

других народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 
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 социаль-

ных 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 мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 
13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 
 Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

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

их применения.  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  
Минимальный уровень: 
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма челове-

ка;  
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 програм-

мой; 
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 дов-

рачебной помощи). 
Достаточный уровень: 
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и че-

ловеком, органами и системами органов у человека; 
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единст-

во формы и функции); 
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выпол-

нение 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 орга-

низме человека; 
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знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочув-

ствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слу-

ха, 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 (ориенти-

ровочной) 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. 
Содержание учебного предмета 

7 класс 
Растения 
Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. 

Живая природа: растения, животные, человек.  
Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 
Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 
Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового расте-

ния. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анюти-

ны глазки или др.). 
Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, при-

даточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Видо-

изменение корней (корнеплод, корнеклубень). 
Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Пол-

зучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в простран-

стве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значе-

ние стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим орга-

нам растения и откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 
Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные 

листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни рас-

тения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями 

(значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Лис-

топад и его значение. 
Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и се-

мян. 
Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 
Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 
Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. 

Строение семени. 
Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, 

листовое деление). Определение всхожести семян. 
Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 
Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 
Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного 

края. 
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Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 
Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев 

от кустарников. 
Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 
Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология 

этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. 

Правила их сбора и заготовки. 
Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 
Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 
Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных гри-

бов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 
Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Крас-

ной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 
Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по годичным 

кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и 

оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лес-

ных грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и 

прозе»), 
Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространени-

ем плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 
Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 
Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  
Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характер-

ные для данной местности). 
Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  
Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 
Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенно-

сти ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая ком-

натными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, ин-

терьеров из комнатных растений. 
Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренѐнных 

черенков. Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 
Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в 

грунт. Размещение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 
Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и дву-

летних цветочных растений. Размещение в цветнике. 
Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 
Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни чело-

века. 
Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 
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Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 
Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Вы-

ращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хо-

зяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 
Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 
Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 
Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 
Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 
Многолетние овощные растения: лук. 
Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращи-

вания. Развитие растений от семени до семени. 
Выращивание: посев, уход, уборка. 
Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 
Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 
Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном уча-

стке, сбор урожая. 
Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 
Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности размно-

жения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 
Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заго-

товки на зиму. 
Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревь-

ев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление 

стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 
8 класс 

Животные 
Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 
Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 
Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 
Дождевой червь. 
Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 
Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 
Насекомые. 
Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания,  питанию. 
Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, кукол-

ка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. 

Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 
Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 
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Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. Срав-

нительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по 

выбору учителя). 
Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 
Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разве-

дение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства ме-

да, пыльцы, прополиса). 
Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 
Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сельскохо-

зяйственных растений, показ видеофильмов. 
Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 
Позвоночные животные 
  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего ске-

лета.  
Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млеко-

питающие. 
Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 
Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 
Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 
Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыха-

ние, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 

рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 
Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, темпера-

тура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), 

уход. 
Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 
Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 
Земноводные 

Общие признаки земноводных. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 
Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 
Черты сходства и различия земноводных и рыб. 
Польза земноводных и их охрана. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и разли-

чие). 
Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размноже-

ние пресмыкающихся (цикл развития). 
Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 
Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использо-

вание змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 
Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размноже-

ние и развитие. 
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Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 
Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видео-

фильмов. 
Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 
Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 
Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 
Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 
Хищные птицы: сова, орел. 
Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 
Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 
Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 
Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 
Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 
Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, пи-

тания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 

птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 
Демонстрацияскелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ ви-

деофильмов. 
Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 
Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами 

в живом уголке. 
Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млеко-

питающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 
Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морскиезвери, приматы) и сельскохозяйственные. 
Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, пи-

тание, размножение. 
Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 
Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, пита-

ние, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 
Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные осо-

бенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и 

различия. 
Псовые (собачьи): волк, лисица. 
Медвежьи: медведи (бурый, белый). 
Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 
Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 
Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Об-

щие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, местаоби-

тания. Охрана животных. 
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Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение 

и значение. 
Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ пере-

движения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 
Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 
Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями раз-

личных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 
Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 
Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 
Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  
лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 
Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 
Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Кор-

ма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 

породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 
Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и со-

леный вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в 

зимний и летний периоды. 
Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 
Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяй-

стве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 
Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 
Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 
Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 
Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских 

школ). 
Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-
гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи живот-

ным. 
Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 
Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жиз-

ни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 
9 класс 

Человек 
Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 
Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размно-
жения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 
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Скелет человека 
Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 
Череп. 
Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки чело-

века. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 
Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полу подвиж-

ные, неподвижные. 
Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, пере-

лом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 
Практические работы. Определение правильной осанки. 
Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. 
Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции рас-

тений, движение животных и человека). 
Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 
Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 
Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физиче-

ского труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 
Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре местопо-

ложения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 
Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система чело-

века. 
Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 
Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний. 
Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и не-

тренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 
Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему. 
Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 
Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяно-

го давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастиче-

ских упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное 

чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. За-

пись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 
Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 
Значение дыхания для растений, животных, человека. 
Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, лег-

кие. 
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 
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Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 
Влияние никотина на органы дыхания. 
Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмо-

сферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 
Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 
Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого га-

за. 
Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыха-

ние, кислородная подушка и т. п.). 
Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  
Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоро-

вья человека. Авитаминоз. 
Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 
Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 
Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов раз-

ных стран. Культура поведения во время еды. 
Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. 
Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 
Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны  

на  крахмал. 
Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 
Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 
Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мо-

чи. 
Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 
Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 
Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, прозрач-

ность, сахар). 
Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 
Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюб-

ленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование се-

мьи). 
Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 
Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и де-

вушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 
Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход 

за новорожденным. 
Рост и развитие ребенка. 
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Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение не-

желательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 
Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных ивирусных заболеваний. 
Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. 
Производные кожи: волосы,  ногти. 
Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химиче-

ских ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 
Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 
Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на ус-

ловно пораженный участок кожи. 
Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 
Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную сис-

тему. 
Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профи-

лактика травматизма и заболеваний нервной системы. 
Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 
Значение органов чувств у животных и человека. 
Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 
Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупрежде-

ние нарушений слуха.  Гигиена. 
Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих ор-

ганов. 
Охрана всех органов чувств.  Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Тематическое планирование 
 
I. РАСТЕНИЯ. 7 класс 
1.Введение 
2.Общие сведения о цветковых растениях 
3.Подземные и наземные органы растения 
4. Растения леса 
5.Комнатные растения 
6.Цветочно-декоративные растения 
7.Растения поля 
8.Овощные растения 
9.Растения сада 
II. ЖИВОТНЫЕ. 8 класс 
1.Введение 
2.Беспозвоночные животные 
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3.Позвоночные животные 
4.Рыбы 
5.Земноводные 
6.Пресмыкающиеся 
7.Птицы 
8.Млекопитающие животные 
9.Дикие млекопитающие животные 
10. Сельскохозяйственные животные 
11.Домашние питомцы 
III. ЧЕЛОВЕК. 9 класс 
1.Введение 
2.Общее знакомство с организмом человека 
3.Опора и движение 
4.Мышцы 
5.Кровообращение 
6.Дыхание 
7.Питание и пищеварение 
8.Выделение 
9.Размножение и развитие 
10.Покровы тела 
11.Нервная система 
12.Органы чувств 
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Клепинина З.А.. Биология. Растения. Бактерии. Грибы.  7 класс (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями). АО Издательство «Просвещение». 
2. Никишов А.И., Теремов А.В.Биология. Животные.  8 класс (для обучающихся с интеллекту-

альными нарушениями). АО Издательство «Просвещение».  
3. Соломина Е.Н., Шевырѐва Т.В.Биология.  Человек. 9 класс (для обучающихся с интеллекту-

альными нарушениями). АО Издательство «Просвещение». 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

ПО ГЕОГРАФИИ 6-9 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  программа по  географии  для детей с нарушением интеллекта 6-9 класса 

разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего об-

разования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15»Санитарно – эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-
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циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 

1) МОУ СОШ №2 УКМО. 
Цель: сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и экологиче-

ских процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  
Задачи:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и со-

циально-экономических процессов и их взаимосвязей; 
― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяй-

ственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдель-

ных стран. 
― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
― формирование умений и навыков использования географических знаний в повсе-

дневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории про-

живания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных ката-

строф 
― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения гео-

графической информации;  
― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздейст-

вий. 
Общая характеристика учебного предмета 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного 

и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса геогра-

фии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими ас-

пектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  
Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной дея-

тельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, до-

казывать, давать определения понятиям.  
Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «География» реализуется в рамках обязательной предметной области «Ес-

тествознание». 
6 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
7 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
8  класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
9 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 
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Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результа-

тов: личностных и предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образова-

ния - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци-

ально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

других народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 
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 социаль-

ных 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 мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 
13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

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

их применения.  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  
Минимальный уровень: 
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

ности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 
владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование ус-

ловных 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 объек-

тов и явлений; 
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критери-

ям; 
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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 качествен-

ных характеристик компонентов природы; 
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятни-

ков своей области. 
  

Содержание учебного предмета 
6 класс 

Начальный курс физической географии 
Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географиче-

ские сведения о своей местности и труде населения.  
Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и прави-

ла пользования им.  
План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 
Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  
Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 
Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от пого-

ды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полу-

шарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  
7 класс 

География России 
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение Рос-

сии на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  
Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 

климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 
Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 
Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. По-

лупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 
8 класс. 

География материков и океанов 
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Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судо-

ходство. 
Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: гео-

графическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и 

озера, природа материка, население и государства. 
9 класс. 

Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  
Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местно-

сти. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего 

края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей мест-

ности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-
исторические и культурные памятники нашего края. 
Тематическое планирование 
6 класс. 
Начальный курс физической географии. 
Понятие о географии как науке. 
Ориентирование на местности. 
План и карта. 
Формы поверхности земли. 
Вода на земле. 
Земной шар. 
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 
7 класс. 
География России. 
Общая характеристика природы и хозяйства России. 
Полезные ископаемые. 
Типы климата. 
Водные ресурсы России, их использование. 
Численность населения России, его размещение. Народы России. 
Отрасли промышленности. 
Природные зоны России. 
8 класс. 

География материков и океанов. 
Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 
Африка. 
 Австралия. 
Антарктида. 
 Северная Америка. 
 Южная Америка. 
Евразия. 

9 класс. 
Государства Евразии. 
Политическая карта Евразии. 
Государства Евразии. 
Свой край. 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 
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4. Лифанова Т.М., Соломина У.Н. География.  6 класс (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). АО Издательство «Просвещение». 
5. Лифанова Т.М., Соломина У.Н. География.  7 класс (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). АО Издательство «Просвещение».  
6. Лифанова Т.М., Соломина У.Н. География.  8 класс (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). АО Издательство «Просвещение». 
7. Лифанова Т.М., Соломина У.Н. География.  9 класс (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). АО Издательство «Просвещение». 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

ПО ПРЕДМЕТУ « МИР ИСТОРИИ»  6 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  программа по предмету «Мир истории»  для детей с нарушением интеллек-

та разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего об-

разования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15"Санитарно – эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 

1) МОУ СОШ №2УКМО. 
Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие  
Задачи: 
― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 
― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 
― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых дру-

гих; 
― формирование умения работать с «лентой времени»; 
― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 
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― воспитание интереса к изучению истории. 
Общая характеристика учебного предмета 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучаю-

щихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет 

создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обу-

чающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 
Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Мир истории» реализуется в рамках обязательной предметной области 

«Человек и общество». 
6 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 
Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результа-

тов: личностных и предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образова-

ния - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци-

ально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

других народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 
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 социаль-

ных 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 мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 
13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

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

их применения.  
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Предмет «Мир истории» (предметные результаты) 6 класс 
Минимальный уровень: 
понимание доступных исторических фактов; 
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложен-

ных вариантов; 
использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное ис-

правление ошибок; 
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструк-

ций, опорных схем); 
адекватное реагирование на оценку учебных действий. 
Достаточный уровень: 
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 
участие в беседах по основным темам программы; 
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с по-

мощью учителя; 
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
владение элементами оценки и самооценки; 
проявление интереса к изучению истории. 
 

Содержание учебного предмета 
Введение 

Представление о себе и окружающем мире 
Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчес-

тво в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 

Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя би-
ография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 

село), кто и когда его построил. Твои соседи. 
Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 
История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.   
Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край 

(область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, ос-

новные занятия жителей края, города. 
Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель 

страны (президент РФ). 
Большая и малая родина. 
Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.  

Представления о времени в истории 
Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, се-

годня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 
Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историче-

ская эпоха (общее представление). «Лента времени».Краткие исторические сведения о на-

звании месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: нача-

ло века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); 

текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тыся-

челетие (XXI век). 
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Начальные представления об истории  
История наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение ис-

торических знаний для людей.Историческая память России. 
Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, ге-

ральдика, нумизматика и др.(элементарные представления на конкретных примерах). 
Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчест-

ва, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летопи-

си, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 
Историческое пространство.Историческаякарта. 

История Древнего мира  
Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 
Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 
Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный ве-

ка. 
Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований. Язычество. 
Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних лю-

дей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 
Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных клима-

тических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотовод-

ства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Кол-

лективыдревних людей: семья, община, род, племя. 
Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.  
Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусст-

венной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 
История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии  
Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пи-

ща, защита от диких животных. 
Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи и др. 
Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн. 
Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представ-

ления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы 

получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепло-

вой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетиче-

ских ресурсов Земли для жизни человечества. 
История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 
Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. Пе-

редвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие  представления). 
Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливно-

го земледелия, вистории человечества. 
Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлек-

тростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 
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Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 
История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для стро-
ительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История сове-
ршенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья 

и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения ис-

тории. 
История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 
История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций 

на изготовление мебели.Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профес-

сии людей, связанные с изготовлением  мебели. 
История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представ-

лений о пище человека в разные периоды развития общества. 
Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добыва-

ния: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приру-

чение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
История хлеба и хлебопечения.  
Способы хранения и накопления продуктов питания. 
Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 
История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления по-
суды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной по-

суды. 
Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготов-
ления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготов-

ления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.  
Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных усло-

вий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструмен-

ты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, совер-

шенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и климатиче-

ских условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одеж-

ды.Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у 

разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 
История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 
Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.   

История человеческого общества 
Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 
Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 
Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 
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Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. 
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, по-

говорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, ие-

роглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания.  
Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 
Виды и направления искусства. 
Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражда-

нин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика госу-

дарства, гражданские свободы, государственные законы. 
Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 
Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 
Рекомендуемые виды практических заданий: 
заполнение анкет;  
рисование на темы: «Моя семья»,  «Мой дом»,  «Моя улица» и т. д.;  
составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  
составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя);  
составление родословного дерева (рисунок);   
рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 
изображение схем сменяемости времен года;  
составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного сто-

летия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  
объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени и др. 
чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 
рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, ар-

хеологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным историче-
ским эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 
ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;  
просмотр фильмов о культурных памятниках;   
викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои 

друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», 

«История одного памятника », «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники 

нашего города»  и др. 
Тематическое планирование 

Введение. 
      Представление о себе и окружающем мире 

Представления о времени в истории 
      Начальные представления об истории  

История Древнего мира  
История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 
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История освоения человеком огня, энергии  
История использования человеком воды 
История жилища человека  
История появления мебели  
История питания человека  
История появления посуды 
История появления одежды и обуви 
История человеческого общества 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 
1. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. «Мир истории» (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). АО Издательство «Просвещение». 
 
АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

ПО  ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА  7-9 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  программа по Истории Отечества для детей с нарушением интеллекта 7-9 
классы разработана на основе  следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего об-

разования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15»Санитарно – эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 

1) МОУ СОШ №2УКМО. 
Цель: 

формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие 

умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие на-

рушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих це-

лей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   
 Задачи: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечествен-

ной истории;  
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― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные ис-

торические эпохи; 
― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   
― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  
― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для пони-

мания хода развития  истории;  
― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  
― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысле-

ния сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в совре-

менном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 
― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  
― воспитание гражданственности и толерантности;  
― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «История отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фор-

мирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к 

своей Родине, ее историческому прошлому.   
Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «История отечества» реализуется в рамках обязательной предметной об-

ласти «Человек и общество». 
7 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
8  класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
9 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 
Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результа-

тов: личностных и предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образова-

ния - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
 
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци-

ально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

других народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 
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 социаль-

ных 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 мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 
13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

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

их применения. 
  
 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, состав-

ление 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 отече-

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

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

тиях, формулировка выводов об их значении; 
знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полковод-

цев, 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 истори-

ческих событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими со-

бытиями и явлениями. 
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Содержание учебного предмета 
7 класс. 

Введение в историю 
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письме-

нные памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается 

родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  
История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.Восточные 

славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования 

восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. 
Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси.Формирование княже-

ской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при 

князе Владимире: причины и значение. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-

ния. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 
Древнерусская культура.  

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 
Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― само-

стоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного развития. 

Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. 

Культура Руси в XII-XIII веках.  
Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  
Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Мо-

сквы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Ку-

ликовская битва, ее значение. 
Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобо-

ждение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значе-

ние. Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Ру-

си в XIV – XV вв.  
8 класс. 

Россия в XVI – XVII веках 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь 

в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государ-
ственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покоре-

ние Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 
Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  
Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 
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против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобож-

дение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 
Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводитель-

ством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII ве-

ке. Культура и быт России в XVII веке.  
Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Соз-

дание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Север-

ной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: раз-

гром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый россий-

ский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, гу-

бернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена 

петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Россий-

ская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель про-

свещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии ху-

дожеств. 
Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие  промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». По-

ложение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны  второй половины XVIII века, их итоги. 

Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и 

быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исто-

рической науки, литературы,  искусства.  
Правление Павла I.  

Россия в первой половине XIX века 
Россия в началеXIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя поли-

тика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская 

битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. На-

родная память о войне 1812 г.  
Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, 

их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской пло-

щади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Вве-

дение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крым-

ская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 
«Золотой век» русской культуры первой половиныXIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и 

др.).  
9 класс. 

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, свя-

занные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие 

начальных народных училищ). Убийство Александра II.  
Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирова-

ние русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. 

Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй 
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половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 
Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основ-

ные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны.  
Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― на-

чало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение рево-

люции, ее значение.  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 
«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: А. М. Горький, 

В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 
Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. По-

беды и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг 

летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в общест-

ве. 
Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от пре-

стола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих 

депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. ОбразованиеСовета Народных Комиссаров 

(СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установ-
ление советской власти в стране и образование нового государства ― Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Кон-

ституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.  
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы войны. Ин-

тервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской вла-

сти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический 

кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (кре-

стьянские восстания, восстаниев Кронштадте). Переход к новой экономической политике, 

положительные и отрицательные результаты нэпа.  
СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― 

В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И. В. Сталина. Культ личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия репрес-

сий.   
Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в инду-

стриализации. Стахановское движение. Ударничество.  
Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономиче-

ские и  социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких кре-

стьянских хозяйств. Голод на селе. 
Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государст-

венного управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Совет-

ского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене.  
Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образова-

ния. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, 

К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью 
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общества.Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт 

советских людей в 20-е – 30-е годы.  
СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспо-

собности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 

1938 г. Советско-германский договор о ненападении.Советско-финляндская война 1939-1940 
годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступле-

ние на Запад, подготовка к нападению на СССР. 
Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Ге-

роическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита 

городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. 

Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы.  
Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых воо-

ружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленин-

градцев. Города-герои. 
Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных лагерях. 

Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество 

и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культу-

ра в годы войны.  
Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 
Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 

1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, 

К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечест-

венная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 
Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восс-
тановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положение в 
сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся 

с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послево-

енные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух 
военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалисти-

ческого лагеря. 
Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Ос-
воение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления 

Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и тех-
нике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, 

М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. 

Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». Про-

тиворечия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 
Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Консти-

туция СССР1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. 

XXIIлетниеОлимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и 
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морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е ― 
начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в по-

литической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 

первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обост-
рение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и 

движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государст-

венном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 
Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской го-

сударственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 

1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических усло-

виях Основные направления национальной  политики: успехи и просчеты. Нарастание про-

тиворечий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Респу-
блике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Вос-

точное направление внешней политики. Русское зарубежье. 
Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России 

― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согла-

сия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 

социальной сферы. Политические  лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в но-

вой России. 
Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление междуна-

родного престижа России. 
Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Рос-

сией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Тематическое планирование 

7 класс. 
Введение в историю 
История нашей страны древнейшего периода 
Русь в IX – I половине XII века 
Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 
Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 
 8 класс. 
Россия в XVI – XVII веках 
Россия в XVIII веке 
Россия в первой половине XIX века 
 9 класс. 
Россия во второй половине XIX – начале XX  века 
Россия в 1917-1921 годах 
СССР в 20-е – 30-е годы XX века 
СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 
Советский Союз в 1945 – 1991 годах 
Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 
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Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 
1.Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. , «История Отечества » 7 класс (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями). АО Издательство «Просвещение». 
2. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. ,  «История Отечества » 8 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). АО Издательство «Просвещение». 
3. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. , Карелина И.В. «История Отечества » 9 класс (для обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями). АО Издательство «Просвещение». 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Адаптированная  программа по изобразительному искусству для детей с нарушением ин-

теллекта 5 класс разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15» Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

МОУ СОШ № 2 УКМО. 
Цель:  всестороннее развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обуче-

ния умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной дея-

тельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, вели-

чины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного ото-

бражения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 
Основные задачи изучения предмета: 
 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  
 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  
 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  
 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  
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 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их  содержание и формулировать своего мнения о них. 
 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных мате-

риалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в не-

традиционных техниках. 
 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 
 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  
 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  
 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, вы-

полняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной дея-

тельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изо-

бразительного искусства заключается в следующем:  
― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целена-

правленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строе-

ния, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изобра-

жаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предме-

тами; 
― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем ис-

пользования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнооб-

разных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  
― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, пред-

ставления и воображения.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Изобразительное искусство как школьный предмет  имеет важное коррекционно - 
развивающее значение.  Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздей-

ствие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферу учащихся, способствуют 

формированию  личности, воспитывают у него положительные навыки и привычки. Изобра-

зительное искусство-это прекрасный удивительный мир увлечение искусством. Любовь к 

нему приходят к ребенку не сами по себе, к этому должен заботливо  вест его взрослый. 

Данная программа призвана формировать у школьника художественный способ познания 

мира. Дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художествен-

ной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной куль-

туру. 
 Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельно-

стного, дифференцированного  и культурно ориентированного подходов обучения и воспи-

тания детей  и направлен на формирование функционально- грамотной личности на  основе 

полной реализации и возрастных возможностей и резервов ребенка. 
 Процесс обучения неразрывно связан  с решением специфических задач учащихся с 

нарушением интеллекта: коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности,  терпеливости, на-

стойчивости, воли, любознательности. Формированием умений планировать деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 
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Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно 

связано  с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 
В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный  тематиче-

ский принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую 

разбивку прохождения учебного материала.  Важнейшей отличительной особенностью дан-

ного курса, с точки зрения содержания,  является: обучение композиционной деятельности, 

умение воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию, восприятие 

цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется в рамках обязательной пред-

метной области «Искусство» 
5 класс- 68 часов (2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                           
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
 развитие эстетического вкуса; самостоятельности, творческих способностей 
 - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
 -формирование навыков, ориентированных на самостоятельность любознательность, 

терпеливость и трудолюбие; 
 - развитие способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 
 -принятие основных моральных норм и нравственных ценностей, как социальной 

необходимости в жизни; 
 - умения видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
 - мотивации к работе на результат; 
 - познавательный интерес и расширение жизненного опыта. 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 
знание элементарных правил композиции, передачи формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих иг-

рушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключи-

тельного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и ап-

пликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов не-

сложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью переда-

чи фактуры предмета; 
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ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, полу-

чение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 
Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Горо-

дец, Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, ра-

бочей тетради;  
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представлен-

ным в других информационных источниках;  
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех призна-

ков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изо-

бражение. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

         Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обуче-

ния», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изо-

бражать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предме-

тов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведе-

ний искусства». 
Программой предусматриваются следующие виды работы: 
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, пред-

ставлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисова-

ние. 
― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по об-

разцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 
― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобра-

зительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразитель-

ной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, вообра-

жению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 
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― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного ис-

кусства. 
Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения 

и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; мате-

риалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 
Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользо-

ваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобрази-

тельную поверхность на столе. 
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обво-

дящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квад-

рат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движе-

ния в нужной точке; направления движения.  
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении апплика-

ции, рисовании): 
Приемы лепки:  
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
― размазывание по картону; 
― скатывание, раскатывание, сплющивание; 
― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию: 
― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометриче-

ской фигуры без фиксации на плоскости листа; 
― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответ-

ствующих пространственных положениях; 
― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа.  
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
― приемы работы ножницами; 
― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соот-

ветствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева 

от …, посередине; 
― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 
― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставлен-

ным точкам предметов несложной формы по образцу).  
― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых верти-

кальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 
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― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на ка-

рандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образ-

цу); 
― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихова-

ния (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.;  
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой ки-

стью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
― правила обведения шаблонов; 
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 
цифр. 

Обучение композиционной деятельности 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «эле-

мент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барель-

еф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  
Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости 

и в пространстве и т.п. 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета.  
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и це-

лого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятель-
ное рисование формы объекта и т.п. 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и 

т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 

одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, ап-

пликации, рисунке.    
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок 
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цве-

та. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмо-

ционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном зву-
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чании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных обра-

зов: добрые, злые образы. 
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисова-

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

ровка) и т.д. 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   
Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпто-

ров, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-
прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие приро-

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

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

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

Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, гли-

на, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выра-

женная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, 

А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в при-

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе-

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

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.) 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

1. Рисование с натуры 
2. Декоративное рисование 
3. Рисование на тему 
4. Беседы об изобразительном искусстве 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Средства обучения: технические электронные средства, цифровые образовательные ресур-

сы, учебная справочная литература, демонстрационный и раздаточный материал 
Учебно-методический комплекс:  
Изобразительное искусство. Учебное пособие для учителя./ Н.А.Горяева, О.В.Островская –  
М.: П, 2016 
Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Учебное по-

собие для учителя. И.А. Грошенков –  М.: Академия, 2002 
Дополнительная литература: 
Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. Книга для учителя. И.А. 

Грошенков – М.: П, 1993 
Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. Т.Н. Головина – М.: 

Педагогика, 1974 
Обучение учащихся  вспомогательной школы. В.Г. Перова –  М.: П. – 1983 
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АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 5, 6 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная  программа по природоведению для детей с нарушением интеллекта 5,6 

класс разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15»Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

МОУ СОШ № 2 УКМО. 
Цель программы: расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематиче-

ских биологических и географических знаний. 
Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 
― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 
― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  на-

правлениями  природоохранительной  работы; 
― воспитание социально значимых качеств личности. 
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда-
тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализи-
ровать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависи-
мости. 
Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрас-

те и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной кор-

рекционной  школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья человека. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

      Изучение природоведения направлено на обобщение  знаний учащихся об окружающем 

мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в  дея-
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тельности.  В процессе изучения окружающего мира у учащихся формируются некоторые 

элементарные представления о нѐм: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в 

ней, о взаимосвязи в природе. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравни-

вать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаи-

мозависимости природных явлений. Предмет  «Природоведение» является начальным зве-

ном формирования естествоведческих, понимания простейших взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека. Курс призван  развивать у школьников с нарушением ин-

теллекта целостную картину мира природы, экологическую грамотность, безопасное взаимо-

отношение между человеком и природой, формировать у учащихся умения наблюдать, ана-

лизировать, взаимодействовать с окружающим миром.   Такая деятельность учащихся имеет 

непосредственно большое значение для коррекции недостатков психофизического развития 

учащихся с нарушением интеллекта, их познавательных возможностях и интересов.  Полу-

ченные знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, эстетиче-

ски воспринимать и любить ее, уметь беречь и стремиться охранять. 
Тематическое наполнение программы расширяет, развивает и углубляет материал, пройден-

ный в начальных классах. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Учебный предмет «Природоведение» реализуется в рамках обязательной предметной облас-

ти «Естествознание» 
   5 класс- 68 часов (2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
   6 класс -68 часов (2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                             
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты: 
- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
-формирование навыков, ориентированных на самостоятельность любознательность, терпе-

ливость и трудолюбие; 
- развитие способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 
-принятие основных моральных норм и нравственных ценностей, как социальной необходи-

мости в жизни; 
- умения видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
- мотивации к работе на результат; 
- познавательный интерес и расширение жизненного опыта. 
Предметные результаты 
Минимальный уровень:  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ис-

копаемые); 
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под кон-

тролем взрослого); 
выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 
Достаточный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

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



170 
 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое рас-

тение; медонос; растение, цветущее летом);  
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 
выделение существенных признаков групп объектов; 
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового 

образа жизни;  
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изуче-

ния, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогово-

го контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изучен-

ных объектов и явлений; 
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
      В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда-
тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализи-
ровать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависи-
мости. 
Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрас-

те и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной кор-

рекционной  школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья человека. 
Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1
) классе I—IV 

классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно 

служит основой для них.  
Программа по природоведению состоит из шести разделов:  
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», 

«Животный мир», «Человек».  
При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в при-

роде. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать 

от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 
В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и гид-

росфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимае-

мые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с 

формами поверхности Земли и видами водоемов. 
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 

готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значи-

мыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (напри-

мер: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). 

Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся гео-

графической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 
При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о своем родном крае. 
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Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, 

как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении 

последующих разделов 
При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в дополнительном первом (I1
) классе I—IV классах. Приводятся про-

стейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание 

учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимо-
связь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

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

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

на на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  При знакомстве с домаш-

ними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться 

на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

объектам природы, умение видеть еѐ красоту. 
Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и функциони-

ровании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, преду-

преждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-
гигиенических навыков. 
Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о живой и 

неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».   
В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с 

этим изучается воздух), литосфера  
(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой 

природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — 
частица Вселенной. 
Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать 

единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 
Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позво-

ляют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 
Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество экс-

курсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучае-
мых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формиро-

ванию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала 

(большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно не-

посредственному наблюдению учащимися). 
В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные 

опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе 

выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические 

работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для 

общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным 

знаком*. 
Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала.  
Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V 
класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой предусмат-

ривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (например та-
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ких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта 

и др.).  
Введение 
Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. Зачем надо изу-

чать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 
Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современ-

ные исследования. 
Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. Сезон-

ные изменения в природе.  
Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфе-

ра.  
Воздух.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давле-

ние. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 
Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горе-

ние. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислоро-

да в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение угле-

кислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. На-

правление ветра. Ураган, способы защиты. 
Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание 

чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 
Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. 
Почва — верхний слой земли. Ее образование.  
 Состав почвы: перегной,   глина,   песок,   вода,   минеральные   соли,   воздух. 
Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, 

песок и соли — минеральная часть почвы. 
Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных 

почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 
Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном хо-

зяйстве. 
Эрозия почв. Охрана почв. 
Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  Значение. Способы добычи. 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, извест-

няки, песок, глина. 
Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внеш-

ний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и 

использование. 
Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. 

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 
Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование.  Правила обра-

щения с газом в быту. 
Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 
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 Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и 

чугуна.  
Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопро-

водность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, 

блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Ох-

рана недр. 
Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 
Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как жидкости: не-

постоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 

использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная 

вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: мине-

ральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. 

Единица измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты 

от наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве.  
Экономия питьевой воды. 
Вода в природе: осадки, воды суши.  
Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Зна-

чение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 
Охрана воды. 
Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, 

расположенные  на территории  нашей страны: Черное и Балтийское моря,  Уральские и Кав-

казские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от регио-

на. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательностями,  население  на-

шей страны.  
Растительный мир Земли 
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 
Разнообразие растительного мира на нашей планете.  
Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 
Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 
Деревья.  
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 
Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 
Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произ-

растания). 
Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 
Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 
Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарствен-

ных растений. Использование. 
Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 
Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 
Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей страны.  
Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  
Красная  книга России и своей области (края). 
Животный мир Земли 
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Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 
Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопи-

тающие. 
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.  
Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие 

в водоемах России и своего края. 
Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края. 
Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Млекопи-

тающие животные своего края. 
Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. 

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 
Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). Жи-

вотный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 

своей области (края). 
Человек 
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 
Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 
Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 
Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 
Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. 
Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.  Витамины. 
Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 
Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, сса-

динах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 
Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны экстрен-

ной помощи. Специализация врачей. 
Обобщающие уроки 
Наш город (посѐлок, село, деревня).  
Рельеф и водоѐмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные  достопримечательно-

сти. Обычаи и традиции своего края. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Вселенная 
Наш дом — Земля  
Есть на Земле страна Россия  
Растительный мир 
Животный мир  
Человек 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Технические электронные средства обучения, цифровые образовательные ресурсы, учебная 

справочная литература,  
Учебно-методический комплекс: 
Природоведение. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина 

–  М: П,  2018г. 
Природоведение. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина 

–  М: П,  2018г. 
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 Природоведение. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / Т.М. Лифанова, 

О.А. Дубровина -  М: Просвещение,  2018 г. 
 
АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 5-9 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная  программа по предмету «Основы социальной жизни» для детей с нару-

шением интеллекта 5-9 класс разработана на основе  следующих нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15» Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

МОУ СОШ № 2 УКМО. 
Цель: практическая подготовка обучающихся с интеллектуальными нарушениями к са-
мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 
Основные задачи: 
― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 
― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;  
― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование не-

обходимых умений; 
― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направ-

ленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий соци-

альной направленности; 
― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе 

с использованием деловых бумаг); 
― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
       Под основой социальной жизни подразумевается комплекс знаний  и умений, непосред-

ственно связанный с организацией собственного поведения и общения с окружающими 

людьми в различных социально-бытовых ситуациях. В своѐм общем смысле   предполагает 
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умение самостоятельно строить поведение во всех жизненных ситуациях вне рамок учебной 

или профессиональной (трудовой) деятельности. Особо значение имеет в процессе социали-

зации детей с ограниченными возможностями. Интеллектуальная недостаточность, наряду с 

традиционным  комплексом отставания в развитии ребѐнка, обязательно означает серьѐзное 

ослабление приспосабливаться к социальным требованиям общества. Дети испытывают оп-

ределенные трудности в процессе социализации и социальной адаптацию для коррекции 

этих трудностей и предназначен курс «Основы социальной жизни», которые направлены на 

накопление социально- эмоционального опыта, систематизацию внутреннего мира, регуля-

цию поведения; развитие навыков межличностного взаимодействия; расширение ролевого 

репертуара подростка и позитивное программирование его будущего. 
   Адаптированная  программа составлена с учетом возрастных особенностей развития обу-

чающихся, уровня их знаний и умений.  Материал программы расположен по принципу ус-

ложнения и увеличения объема.  Последовательность изучения тем обеспечивает у детей с 

нарушение интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведению домашнего хозяй-

ства. Ориентировки в окружающем мире.  На  занятиях учащиеся практически знакомятся с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им  придется обращаться по раз-

ным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направлен-

ные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Данные занятия должны способствовать усвоению мо-

рально- этическому поведению, выработке навыков общения с людьми, развитию художест-

венного вкуса. Занятия по ОСЖ тесно связаны с уроками русского языка, математики, труда. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация, с оптимальным объемом знаний и 

умений, который доступен большинству школьников.  
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» реализуется в рамках обязательной предмет-

ной области «Человек» 
 5 класс- 34 часа (1 час в неделю при 34 учебных неделях) 
 6 класс- 34 часа (1 час в неделю при 34 учебных неделях) 
 7 класс- 68 часа (2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
 8 класс- 68 часа (2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 
 9 класс- 68 часа (2 часа в неделю при 34 учебных неделях) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО    
ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты 
- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
-формирование навыков, ориентированных на самостоятельность любознательность, терпе-

ливость и трудолюбие; 
- развитие способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 
-принятие основных моральных норм и нравственных ценностей, как социальной необходи-

мости в жизни; 
- умения видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
- мотивации к работе на результат; 
- познавательный интерес и расширение жизненного опыта. 
Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов пи-

тания, 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; со-

блюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
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знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение ус-

военных 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 бы-

тового 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, му-

зеях, 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 се-

мейного бюджета; 
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения 

в различные организации социального назначения. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА: 

Личная гигиена и здоровье 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 
Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные 

(индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотен-

це): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 
Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 
Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки).  
Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья челове-

ка. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для зака-

ливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических упражне-

ний. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 
Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскивате-

ли. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпа-

дением волос. 
Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного от-

ношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, про-

смотре телепередач, работы с компьютером.  
Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические 

правила письма, чтения, просмотра телепередач 
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Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения лич-

ной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 
Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и 

наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. Таба-

кокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие 

на организм человека. 
Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 
Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и 

ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зе-

ленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных заболева-

ний. 
Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней 

аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 
Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, 

отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.  
Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  
Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова 

врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный 

прием. 
Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.  

Жилище 
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды 

жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства 

в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах 

(лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных 

растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки 

и кашпо для комнатных растений. 
Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 

кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  домашнего питомца. Домашние жи-

вотные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания 

и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 
Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежи-

лых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (под-

собных) помещений.  
Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской 

местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагреватель-

ными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясоруб-

ка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.  
Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянны-

ми изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предме-

ты для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней.  
Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное 

белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  
Кухонная мебель: названия, назначение.  
Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Прави-

ла безопасного поведения в ванной комнате. 
Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. 

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 

стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипяче-

ние, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при ис-
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пользовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных 

машин).  
Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, 

корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. Ма-

газины по продаже различных видов мебели.  
Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. 

Правила ухода за убранством жилых комнат. 
Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспече-

нию. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электробытовые 

приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использования чистящих и 

моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности исполь-

зования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными вида-

ми напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подго-

товка квартиры и дома к зиме и лету. 
Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профилак-

тика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с гры-

зунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики 

и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами.  
Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, 

спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезон-

ная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. 

Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже 

различных видов одежды. 
Значение опрятного вида человека. 
Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила 

хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы по-

вседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стир-

ка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки бе-

лья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые при-

боры для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных 

видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и 

приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; заши-

вание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. 

Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мел-

ких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 
Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования пра-

чечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи из-

делий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 
Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и необ-

ходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.  
Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Прави-

ла возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства 

носки. 
Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, вы-

ходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  
Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: вы-

бор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 
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Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов 

для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила 

ухода за обувью из различных материалов. 
Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила 

подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 
Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.  

Питание 
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние пра-

вильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, состав-

ляющих рацион питания. 
Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приго-

товления пищи. 
Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение 

кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп).  
Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулоч-

ных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных 

бутербродов и канапе. 
Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 
Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного 

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и 

яиц. 
Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, рез-

ка. Свежие и замороженные продукты. 
Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп 

и муки. Просеивание муки.  
Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при 

приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение при-

прав и пряностей. 
Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая и кофе. 
Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные мага-

зины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продо-

вольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продук-

тов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет 

стоимости товаров на вес и разлив. 
Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 
Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  
Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из 

яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для зав-

трака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некото-

рых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. 

Сервировка стола. 
Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы 

приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы приго-

товления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, ма-

каронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 
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Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за 

столом. 
Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужи-

на. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных 

закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горяче-

го ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего 

ужина.  
Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирож-

ки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 
Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глу-

бокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервиро-

ванных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 
Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах город-

ского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 
Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки 

населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 
Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. 
Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных си-

туаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  
Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные мар-

шруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 
Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 
Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, осо-

бенности использования. 
Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: 

письмо, бандероль, посылка. 
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления 

писем различного вида. Стоимость пересылки. 
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправле-

ния. Упаковка. Стоимость пересылки. 
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 
Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (сото-

вая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по телефону. 

Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. 

Сотовые компании, тарифы. 
Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в совре-

менной жизни. 
Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения до-

полнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. По-

сещение образовательных организаций дополнительного образования. 
Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, 

вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 
Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти. 

Структура, назначение. 
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Семья 
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших род-

ственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь 

старших младшим: домашние обязанности.  
Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правиль-

ная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 
Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, теат-

ров и т. д. 
Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций и др. 
Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): коллек-

ционирование чего-либо, фотография и т. д. 
Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. От-

дых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. 

Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, 

сбор необходимых вещей. 
Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение 

суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц 

по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

1. Личная гигиена и здоровье 
2. Охрана здоровья 
3. Жилище 
4. Одежда и обувь 
5. Питание 
6. Транспорт 
7. Средства связи 
8. Предприятия, организации, учреждения 
9. Семья 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Средства обучения: технические электронные средства обучения, учебная и справочная ли-

тература, цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и раздаточный материал.  
Учебно-методический комплекс: 

 Социально – бытовая ориентировка. Учебное пособие для специальных (коррекционных) 

классов 5, 6, 7, 8, 9 кл ./ В.П.  Субчева - М.: Владос,  2013  
 Социально- бытовая ориентировка. Учебное пособие для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / В.П.  Субчева - М.: Владос, 2013  
 Социально - бытовая ориентировка в  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / Т.А.   Девяткова - М.: Владос, 2009  
 Социально - бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / В.В. Воронкова, С.А. Казакова М.: Владос, 2010  
 Социально - бытовая ориентировка. Практический материал к урокам социально - бытовой 

ориентировки в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида / 

С.А.- Львова М.: Владос,  2009  
 Социально - бытовая ориентировка. Развернутое тематическое планирование 5-9 кл. / С.А. 

Львова - Волгоград. Учитель, 2013  
 Социально – бытовая ориентировка. Рабочая тетрадь для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 кл. / З.И. Миронюк, Н.А. Ивершина - М.: 

Владос, 2014  
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 Социально-бытовая ориентировка. Контрольно-измерительные материалы. 5-9 классы/ 

С.П.Дерябина – Волгоград: Учитель, 2013 
 

2.2.2.  РАБОЧАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ПО ЛОГОПЕДИИ             
КОРРЕЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

 «КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»                                                                                                                  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УО ИН (ВАРИАНТ 1), 1-4 КЛАСС                                                                                                                 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
             
     Рабочая адаптированная программа по логопедии коррекционно-развивающего курса  

«Коррекция нарушений устной и письменной речи»  разработана  на основе  следующих 

нормативных документов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15» Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

МОУ СОШ № 2 УКМО.           
       Разработана на основе  авторской Программы коррекционной работы с обучающимися 

начальных классов с нарушениями речи  И.Ю. Мурашевой. г.Иркутск «Центр обеспечения 

развития образования», 2011г. 
     Цель программы – коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся, спо-

собствующая успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  успешной адаптации в учебной деятельности и даль-

нейшей социализации  в обществе.         
     Основные задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у 

них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 
- 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 необходимо-

сти); 
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- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описа-

тельно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности;  
- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической систем-

ности;  
- развитие и совершенствование грамматического строя речи; 
- развитие связной речи;  
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  
     Общая характеристика коррекционного курса «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи» 
     Контингент учащихся специальной (коррекционной) школы за последние годы претерпел 

значительные изменения. Нарушения речи у большинства поступающих обучающихся в 

данное учреждение носят характер системного недоразвития речи средней и тяжелой степе-

ни, для которого характерно:  
- нарушение звукопроизношения;  
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;  
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;  
- нарушения сложных форм словообразования;  
- отсутствие или недостаточная сформированность связной речи;  
- выраженная дислексия;  
- дисграфия;  
     Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в це-

лом, а не только на один изолированный дефект.  
     Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает, в основном, по-

вторение лексической тематики в каждом классе, но каждый раз на более высоком уровне: 

усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, более глубоко раскры-

ваются лексические темы, дублируются основные темы программ класса по смежным пред-

метам (русский язык, речевая практика, чтение). 
     С 1 по 15 сентября в классе проходит обследование речи обучающихся для определения 

приоритетных направлений в коррекционно-логопедической работе на данный учебный год. 
      С 16 по 30 мая проводится повторное обследование речи обучающихся для определения 

направлений в коррекционно-логопедической работе на следующий учебный год. 
     На занятиях по коррекционному курсу работа проводится в следующих направлениях:  
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация 

звуков речи);  
- диагностика и коррекция лексической стороны речи;  
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  
- коррекция диалогической и формирование монологической речи; развитие коммуникатив-

ной функции речи;  
- коррекция нарушений чтения и письма;  
- расширение представлений об окружающей действительности;  
- расширение познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
     Принципы коррекционного курса:  
- включение обучащихся в активную деятельность;  
- доступность и наглядность;  
- связь теории с практикой;  
- учѐт возрастных особенностей;  
- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  
- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  
     Последовательность коррекционного материала представляет систему комплексного воз-

действия не только на речевые проблемы, но и проявления неречевого характера: 
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- на характер психических процессов (памяти, внимания, воображения, восприятия,  мышле-

ния); 
- на формирование общей и мелкой моторики; 
- на формирование двигательного праксиса. 
     Описание, место коррекционного курса  в учебном плане  
     Предмет логопедия входит в обязательную часть учебного плана образования обучаю-

щихся с УО (ИН), реализуемой в условиях ФГОС. В учебном плане предмет   логопедия от-

носится к коррекционно – развивающему направлению. Логопедические занятия с обучаю-

щимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводятся в рамках 

внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и группо-

вых занятий. 
     Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем, дано условно, т.к. в ходе кор-

рекционного процесса, учитывая индивидуальные особенности детей и скорость усвоения 

материала, по усмотрению логопеда, возможно увеличение или уменьшение количества за-

нятий по темам, либо исключение отдельных тем из коррекционного плана.  
     Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной  программы 
     Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает дости-

жение ими двух видов результатов: личностных и предметных.      
     Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 
     Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения  к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире;  
5) проявление заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов дейст-

вий, творческий подход к выполнению заданий; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) умение анализировать свои действия и управлять ими; 
8) сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  
9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  
11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
     Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающи-

мися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их приме-

нения.   
 На конец обучения в младших классах (IV класс) учащиеся должны знать:        

  все буквы и звуки родного языка; 
  отличительные признаки гласных и согласных звуков; 
  пары гласных звуков, пары согласных звуков по твердости – мягкости,     по   звонкости – 

глухости. 
        К концу коррекционного обучения учащиеся должны уметь:          

 узнавать и различать гласные и согласные звуки; 
 использовать гласные буквы II ряда или Ь для обозначения мягкости          согласных на 

письме; 
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 самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с использованием оппозиционных 

звуков. 
 различать слова-предметы, слова-признаки, слова-действия (без общепринятого называния 

частей речи); 
     согласовывать слова в словосочетании и предложении; 
 Умения и навыки обучающихся 1 класса к концу учебного года:  
- Членение речи на предложения, предложений на слова, слов на слоги.  
- Различение звуков на слух и в собственном произношении, установление их последова-

тельности в словах.  
- Анализ слов по звуковому составу и составление их из букв и слогов.  
- Плавное чтение по слогам коротких текстов, ответы на вопросы по содержанию прочитан-

ного и по иллюстрациям к тексту.  
- Написание строчных и прописных букв.  
- Списывание с классной доски и букваря прочитанных и разобранных слов и предложений.  
- Запись под диктовку слов, написание которых совпадает с произношением, и предложений 

из таких слов.  
- Практическое различение гласных и согласных звуков. Умение писать предложения и име-

на людей с большой буквы, ставить в конце предложения точку.  
Умения и навыки обучающихся 2 класса к концу учебного года:  
- Анализ слова по звуковому составу.  
- Списывание  с рукописного и печатного текста.  
- Запись под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, простых по 

структуре предложений, текста после предварительного анализа. 
- Запись предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку. 
- Составление по заданию предложения, выделение предложения из речи и текста.  
- Чтение по слогам коротких текстов.  
- Рассказ по вопросам учителя и по иллюстрациям, о прочитанном или прослушанном.  
Умения и навыки обучающихся 3 класса к концу учебного года: 
- Анализ слова по звуковому составу.  
- Списывание  с рукописного и печатного текста.  
- Самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с использованием оппозиционных 

звуков. 
- Составление по заданию предложения, выделение предложения из речи и текста. 
- Чтение  коротких текстов. 
- Составление коротких рассказов по вопросам учителя и иллюстрациям. 
Умения и навыки обучающихся 4 класса к концу учебного года:  
- Узнавать и различать гласные и согласные звуки. 
- Использовать гласные буквы II ряда и Ь для обозначения мягкости          согласных на 

письме. 
- Проверка написания безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова.  
- Самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с использованием оппозиционных 

звуков. 
- Различать слова-предметы, слова-признаки, слова-действия (без общепринятого называния 

частей речи). 
- Согласовывать слова в словосочетании и предложении. 
- Пересказ текста по плану и составление рассказа с помощью учителя, несложных по со-

держанию текстов – самостоятельно. 
     Содержание курса 
     Коррекция нарушений речи учащихся с УО ( ИН ) требует организации      специальной 

логопедической работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы логопедических за-

нятий.    
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       Логопедические занятия посещают учащиеся с 1 по 4 классы. 
       Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффектив-

ность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку значи-

тельно повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой про-

граммы, которая изучается в классе.    
     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). 
     Коррекция звукопроизношения проводится в I классе и состоит из предварительного эта-

па, задачей которого является подготовить учащихся к овладению звуковой стороной речи, и 

этапа постановки звуков, на котором отрабатываются произносительные навыки и слухопро-

износительные дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, заднеязычных 

согласных. 
     Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится со 2 по 4 классы. Задачей 

этого раздела является устранение фонематической дислексии, мнестической дислексии, 

акустической дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением различных форм языкового 

анализа и синтеза. Программа включает разделы, направленные на формирование слогового 

и звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию твѐрдых и мягких согласных, звонких 

и глухих, свистящих и шипящих согласных, сонорных Р и Л, заднеязычных согласных, а 

также букв, имеющих оптическое сходство. 
     В структуру занятия входит: 
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения для развития артикуляционной моторики; 
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 
- формирование фонематических процессов; 
- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 
- работа над предложением, текстом; 
- обогащение и активизация словарного запаса. 
 
Тематическое планирование: 
        1 класс 
Основные темы курса: 
№       Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Обследование состояния устной речи. 4ч 
2. Речь. Функции речи. 1ч 
3. Слово. 9ч 
4. Предложение. 8ч 
5. Звуки и буквы. 39ч 
6. Повторение. 2ч 
7. Обследование состояния устной и письменной речи. 4ч 
  Количество часов: 66 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю. 
2 класс 
Основные темы курса: 
№       Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Диагностическое обследование на начало учебного 

года 
4ч 

2. Звуки и буквы. 6ч 
3. Дифференциация гласных. 20ч 
4. Дифференциация согласных. 18ч 
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5. Слово. 15ч 
6. Повторение. 2ч 
7. Обследование состояния устной и письменной речи. 4ч 
  Количество часов: 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
         3 класс   
Основные темы курса: 
№       Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Диагностическое обследование на начало учебного 

года 
4ч 

2. Речь. Функции речи. 2ч 
3. Слово. 14ч 
4. Предложение. 16ч 
5. Звуки и буквы. 24ч 
6. Повторение. 5ч 
7. Обследование состояния устной и письменной речи. 4ч 
  Количество часов: 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
4 класс 
Основные темы курса: 
№       Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Диагностическое обследование на начало учебного 

года 
4ч 

2. Звуки и буквы. 4ч 
3. Дифференциация гласных. 15ч 
4. Дифференциация согласных. 27ч 
5. Предложние. 10ч 
6. Повторение. 5ч 
7. Обследование состояния устной и письменной речи. 4ч 
   Количество часов: 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
     Количество часов в неделю, указанное в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 
Методы и средства оценки результативности коррекции. 
   Динамика развития звукопроизношения, устной речи, письма, чтения выявляется при срав-

нении начального уровня (при поступлении ребенка на логопункт) с уровнем развития, дос-

тигнутом на определенном временном отрезке (конец четверти, этапа, полугодия, года).  
   В качестве диагностических материалов могут быть использованы контрольные и прове-

рочные работы, включающие в себя: диктанты, списывания, тесты, проверку техники чтения 

и др. (по усмотрению логопеда).   
     Средства обучения: технические электронные средства обучения, цифровые 

образовательные ресурсы, учебная справочная литература, демонстрационный и 

раздаточный материал 
     Учебно-методический комплекс: 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. – 
М.: Владос, 2013. 

2.  Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – М: Айрис дидакти-

ка, 2007.  
3. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М: Твор-

ческий центр, 2005.  
4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопеда /  -  М.: Национальный книжный центр, 2015. 
5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психи-

ческого развития. – М.: Владос, 2010. 
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6. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве языкового анализа и синтеза. -  М.: Гном и Д, 

2010. 
7. 2013Мазанова Е.В. Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, 

имеющими отклонения в развитии.-  М.: Гном и Д, 2013. 
8.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М: Владос, - 2003.  
9. Садовникова И.Н.  Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников.-  

М.: Владос, 2010 
10.  Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интел-

лектуального развития. – М: 2005.  
11.  Ястребова А. В., Бессонова Г.П. Обучаем читать и писать без ошибок. – М: Аркти, 2007.  

 
2.2.3.  РАБОЧАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА «РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ»  
 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УО ИН (ВАРИАНТ 1), 1-4 КЛАСС                                                                                                                 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Рабочая адаптированная программа разработана  на основе  следующих нормативных до-

кументов: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образова-

ния, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2011 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15» Санитарно – эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253  «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

МОУ СОШ № 2 УКМО.           
 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» разработана 

для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 1 – 4 классов. 
Целью данного курса является максимальная коррекция недостатков познавательных про-

цессов, моторных и сенсорных функций; на основе создания оптимальных условий познания 

ребѐнком каждого объекта, его свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации психиче-

ского развития ребѐнка и более эффективной социализации его в обществе. 
Исходя из основной цели, задачами психокоррекционного курса являются: 
- обогащать познавательный опыт на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, 

выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи; 
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- стимулировать развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения; 
- формировать, на основе активизации работы всех органов чувств, адекватное восприятие 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 
- корректировать недостатки познавательной деятельности обучающихся с лѐгкой умствен-

ной отсталостью путем систематического и целенаправленного воспитания у них полноцен-

ного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их по-

ложения в пространстве; 
- формировать пространственно-временные ориентировки; 
- развивать слухоголосовые координации; 
- формировать способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообра-

зии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 
- совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность; 
-обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей терминологии; 
-исправлять недостатки моторики, совершенствовать зрительно-двигательную координацию; 
- формировать точность и целенаправленность движений и действий. 
Данный курс психокоррекционных занятий является коррекционно-направленным. На заня-

тиях происходит: 
-обогащение чувственного опыта через направленное систематическое воздействие на раз-

личные анализаторы; 
-развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а так же вос-

приятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, предметно – 
практической и познавательной деятельности; 
-освоение простых действий с предметами и материалами, умение следовать определенному 

порядку (алгоритму); 
-развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 
-формирование ориентировки в пространстве; 
-коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 
-формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое; 
-коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации. 
Данные направления формирую личностные и предметные результаты коррекционного кур-

са, базовые учебные действия. 
Развитие и коррекция психических процессов реализовывается на доступном содержании, 

построенном по принципу от простого к сложному с учѐтом возрастных и психических осо-

бенностей детей с лѐгкой умственной отсталостью. 
На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической направ-

ленности. 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 зависимо-

сти от структуры и выраженности дефекта; 
-деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности стимулирующей пси-

хическое и личностное развитие ребѐнка; 
-принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) предусматривает, что-

бы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные психические процессы. 
На занятии используются разнообразные методы и приѐмы, учитывающие психофизические 

возможности обучающихся. Основным видом деятельности остаѐтся игра. 
Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя полукругом на 

стульях или на ковре, находясь за партами или расположившись в разных концах кабинета, а 

также занятия в сенсорной комнате. 
Приемы и методы: комплексные занятия (познавательные, практические); 

 занятия с элементами тренинга; 
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 психологические игры и упражнения; 
 релаксационные техники; 
 психогимнастика; 
 метод цветовой видеогармонизации; спектральная мозаика; 
 тренинг мышечного расслабления; 
 волновой тренинг; 
 организация практических действий; 
 разрешение проблемных ситуаций; 
 разыгрывание ситуаций; 
 использование дидактических игр; 
 музыкально-ритмические упражнения; 
 графические задания. 

Общая характеристика коррекционного курса. 
Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса ре-

бенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения 

мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для 

детей, имеющих отклонения в умственном развитии, так как умственная отсталость является 

наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. Современные требования обще-

ства к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость 

более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести 

их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь 

идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направ-

ленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации 

в обществе и интеграции их в него. 
      Теоретической основой программы коррекционных занятий явились концептуальные по-

ложения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально раз-

вивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении 

системного подхода к изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального 

и ближайшего развития при организации психологической помощи; об индивидуализиро-

ванном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной пси-

холого-педагогической программы. 
В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование зна-

ний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мер-

ками (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию 

специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств како-

го-либо предмета. Работа по формированию сенсорных действий не является самоцелью, а 

представляет лишь часть общей работы и занимает в ней определенное место. 
Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в про-

грамму включены задачи совершенствования координации движений, преодоления мотор-

ной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 
Развитие высших психических процессов является логическим компонентом выполнения 

многих заданий. Так, развитие памяти предполагает любое задание, связанное с усвоением 

инструкции и условий выполнения или отсроченностью выполнения инструкции. Развитию 

внимания способствуют специально подобранные упражнения и использование элементов 

соревнования, организация самопроверки по результатам деятельности, внесение различных 

видов наглядности. Воображение развивается при выполнении любого задания, даже мини-

мально имеющего творческий характер: имитационные упражнения, составление узоров из 

геометрических фигур, придумывание поз своего тела и др. 
Итак, каждое психокоррекционное занятие направлено на развитие умственной активности 

ребенка, его самостоятельности, работоспособности, способствует усвоению учебного про-

граммного материала. 
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Овладение сенсорными эталонами, как способами ориентировки в предметном мире, форми-

рование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в сло-

ве. Через все разделы программы в качестве обязательной проходит задача постепенного ус-

ложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: от овладения со-

ответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий ре-

чью и вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования. 
При освоении программного материала необходимо проведение диагностики в начале учеб-

ного года для обучающихся первого класса и конце учебного года для обучающихся 1-4 
классов. Диагностическое обследование проводится с помощью психологических методик, 

предложенных педагогом-психологом Удаловой Э.Ю., и старшим преподавателем НГПУ, 

кандидатом психологических наук, (г. Нижний Новгород) Метиевой Л.А., выявляется уро-

вень сформированности – не сформированности таких функций, как состояние общей мото-

рики, ручной моторики, тактильных ощущений, владения сенсорными эталонами, развитие 

зрительного, слухового, пространственного восприятия, восприятия времени. В соответствии 

с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью результативность обучения может оцениваться 

только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 
Описание места коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» в учебном 

плане. 
В соответствии с учебным планом предусмотрены занятия коррекционного курса «Психо-

коррекционные занятия» по 2 часа в неделю в каждом классе. Коррекционные занятия про-

водятся по расписанию продолжительностью 20—25 минут во вторую половину дня. Курс 

имеет безоценочную систему прохождения материала. 
Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 
1 дополнительный, 1 классы 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной 

на поддержание норм поведения в школе. 
 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на общеприня-

тые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в практике со-

вместной деятельности. 
 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с пози-

ции важности исполнения роли «хорошего ученика». 
 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

 
2 класс 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих людей с точки 

зрения общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 
 Подчинять свое поведение заданному образцу под влиянием оценки взрослого. 
 Давать оценку собственной учебной деятельности, ориентируясь на образец «хорошего 

ученика». 
 Объяснять самому себе: что мне нравится в себе, а что – нет (личностные качества); что я 

делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы); что получается хорошо, а что – 
нет (результаты); 

 Определять чувства окружающих людей. 
 
3 класс 

 Понимать важность учѐбы и познания нового. 
 Выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков в соответствии с 

моральными нормами, выделяя нравственный аспект поведения. 
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 Оценивать свои потенциальные возможности в учении на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик». 
 Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества и черты 

характера); что я хочу(цели, мотивы); что я могу (результаты). 
 Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 

 
4 класс 

 Соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 
 Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилием, трудо-

любием, старанием. 
 Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними результатами, 

адекватно выражать их в речи. 
 Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
Обучающийся с УО получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 моральной компетентности, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 эмпатии, как осознанного понимания ребенком чувства других людей и сопереживания им; 
 позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

Средством достижения этих результатов является: 
 организация работы в парах, группе; 
 включение обучающихся на занятии в контрольно-оценочную деятельность (с целью приоб-

ретения навыков к самооценке и самоанализу –рефлексии); 
 подведение итогов занятия; 
 творческие задания; 
 игры и упражнения на развитие различных видов восприятия; 
 разрешение проблемных ситуаций; 
 дневники достижений и др. 

 
Предметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» являются 

формирование следующих умений: 
1 классы 
Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны понимать, различать: 

 цвет (основные цвета), величину, форму, предметов; 
 контрастные температурные ощущения (холодный – горячий); 
 вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 
 запахи (приятные, неприятные); 
 барические ощущения веса (тяжелый – легкий); 
 фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый); 
 сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 
 дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) части тела; 
 расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под); 
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 части суток, порядок их следования; 
 последовательность событий (смена времени суток); 
 название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 целенаправленно выполнять действия по однозвенной инструкции педагога; 
 правильно держать ручку, карандаш, обводить несложные изображения по линиям, точкам; 
 с помощью педагога сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, величи-

на (большой – маленький), форма; 
 с помощью педагога различать разные предметы по признаку: веса (тяжелый – легкий); 

фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 
 различать: вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); запахи (при-

ятные, неприятные); контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холод-

ный – горячий); 
 различать основные геометрические фигуры; 
 различать звуки животных; 
 составлять предмет из 2 частей; 
 определять на ощупь величину предметов; 
 с помощью педагога зрительно определять отличительные и общие признаки двух предме-

тов; 
 с помощью педагога ориентироваться: 

-в помещении по инструкции педагога (вперѐд, назад); 
-на плоскости листа бумаги (центр, верх, низ); 
-на собственном теле (часть тела); 

 определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под,); 
 выделять части суток и с помощью педагога определять порядок дней недели; 
 срисовывать несложные графические работы. 

 
Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать: 

 цвет (основные цвета), величину, форму, предметов; 
 контрастные температурные ощущения (холодный – горячий); 
 вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 
 запахи (приятные, неприятные); 
 барические ощущения веса (тяжелый – легкий); 
 фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый); 
 сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 
 дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) части тела; 
 расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под, справа – слева); 
 части суток, порядок их следования; 
 последовательность событий (смена времени суток); 
 название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
 правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные изобра-

жения; 
 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, величина 

форма; 
 различать и сравнивать разные предметы по признаку: веса (тяжелый – легкий); фактуре 

(гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 
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 различать: вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); запахи (при-

ятные, неприятные); контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холод-

ный – горячий); 
 основные геометрические фигуры; 
 речевые и неречевые звуки; 
 составлять предмет из 2 – 3 частей; 
 классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым сенсор-

ным эталонам, делать простейшие обобщения; 
 определять на ощупь величину объемных фигур и предметов; 
 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 
 ориентироваться: 
 в помещении по инструкции педагога; 
 на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона); 
 на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела; 
 определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под, справа –

 слева); 
 выделять части суток и определять порядок дней недели; 
 выполнять несложные графические работы под диктовку. 

 
2 класс 
Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны понимать, различать: 

 цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 
 основные части хорошо знакомых предметов; 
 наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 
 набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник, куб, шар); 
 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
 расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 

листа; 
 с помощью педагога порядок месяцев в году; 
 времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь с помощью педагога использовать при выполнении заданий: 
 выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей из 2 звеньев; 
 согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, разных частей 

тела; 
 рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 
 определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами (мягкие, жест-

кие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по контуру; 
 сравнивать и на пассивном уровне обозначать: 

-два предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина); 
-три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

 с помощью педагога группировать предметы по одному признаку (по форме, величине, по 

цвету); 
 составлять: 

-целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с разрезами по вер-

тикали и горизонтали); 
 различать: 
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- температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный); 
- вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
- речевые и неречевые звуки; 
- мелодии по характеру (веселая, грустная); 

 конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 
 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 
 определять с помощью педагога: 

- отличительные признаки двух предметов; 
- различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их словом; 

 с направляющей помощью педагога определять временные интервалы: части суток, дни 

недели, месяц; времена года (их последовательность, признаки); 
 с помощью педагога соотносить времена года с названиями месяцев; 
 делать элементарные обобщения; 
 ориентироваться: 

- в помещении, двигаться в заданном направлении; 
- на плоскости листа бумаги (выделять все углы с помощью педагога); 
- на поверхности парты. 
 
Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать: 

 основные цвета и оттенки цветов; 
 набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник, куб, шар); 
 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
 расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 

листа; 
 порядок месяцев в году; 
 времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 точно выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей из 2 – 3 

звеньев; 
 согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, разных частей 

тела; 
 рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 
 определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами (мягкие, жест-

кие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по контуру; 
 сравнивать и обозначать словом: 

два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина); 
три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

 группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме); 
 составлять: 

целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с разрезами по диа-

гонали); 
сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному признаку; 

 различать: 
цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 
основные части хорошо знакомых предметов; 
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наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 
 температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный) и обозначать 

словом температурные ощущения; 
вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать словом вкусовые ощу-

щение; 
речевые и неречевые звуки; 
мелодии по характеру (веселая, грустная); 

 конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 
 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

определять: 
 отличительные и общие признаки двух предметов; 

различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их словом; 
 определять временные интервалы: части суток, дни недели, месяц; времена года (их после-

довательность, признаки); 
 соотносить времена года с названиями месяцев; 
 делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их изобра-

жений; 
 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 
 ориентироваться: 

в помещении, двигаться в заданном направлении и обозначать словом направления движе-

ния; 
на плоскости листа бумаги (выделять все углы); 
на поверхности парты; 

 словесно обозначать пространственные отношения между конкретными объектами; 
 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 
 
3 класс 
Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 основные цвета и оттенки цветов; 
 набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник, куб, шар); 
 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
 расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле 

листа; 
 порядок месяцев в году; 
 времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 точно выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей из 2 – 3 

звеньев; 
 согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, разных частей 

тела; 
 рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 
 определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами (мягкие, жест-

кие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по контуру; 
 сравнивать и обозначать словом: 

два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина); 
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три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 
 группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме); 
 составлять: 

целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с разрезами по диа-

гонали); 
сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному признаку; 

 различать: 
цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 
основные части хорошо знакомых предметов; 
наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 

 температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный) и обозначать 

словом температурные ощущения; 
вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать словом вкусовые ощу-

щение; 
речевые и неречевые звуки; 
мелодии по характеру (веселая, грустная); 

 конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 
 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

определять: 
 отличительные и общие признаки двух предметов; 

различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их словом; 
 определять временные интервалы: части суток, дни недели, месяц; времена года (их после-

довательность, признаки); 
 соотносить времена года с названиями месяцев; 
 делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их изобра-

жений; 
 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 
 ориентироваться: 

в помещении, двигаться в заданном направлении и обозначать словом направления движе-

ния; 
на плоскости листа бумаги (выделять все углы); 
на поверхности парты; 

 словесно обозначать пространственные отношения между конкретными объектами; 
 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 
Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая словами 

(теплее – холоднее); 
 цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 
 понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 
 объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 
 длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 
 времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога; 
 обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать незакон-

ченные геометрические фигуры; 
 вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 
 определять: 

- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – крупные); 
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 различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая); 
- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 
вес на глаз; 
- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 
- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

 находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 
 дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче – самый 

легкий); 
 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки; 
 сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 
- формы 3 – 4 предметов; 
- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий); 

 сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или свойствами; 
 комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 
 сопоставлять части и детали предмета по величине; 
 узнавать предмет по его отдельным частям; 
 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по диагонали 

и вертикали); 
- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей); 
- картинки из разрезных частей; 
- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 
 рисовать бордюры по наглядному образцу; 
 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две картинки); 
 различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 
- мелодии по темпу; 
- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

 ориентироваться: 
- в помещении по инструкции педагога; 
- на вертикально расположенном листе бумаги; 
- на поверхности парты; 

 вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 
 моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга (мебели в 

комнате) по инструкции педагога; 
 делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 
 определять: 

- время по часам; 
- порядок дней недели. 
 
4 класс 
Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая словами 

(теплее – холоднее); 
 цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 
 понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 
 объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 
 длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 
 времена года, их закономерную смену. 
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Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога; 
 обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать незакон-

ченные геометрические фигуры; 
 вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 
 определять: 

- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – крупные); 
 различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая); 

- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 
вес на глаз; 
- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 
- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

 находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 
 дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче – самый 

легкий); 
 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки; 
 сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 
- формы 3 – 4 предметов; 
- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий); 

 сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или свойствами; 
 комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 
 сопоставлять части и детали предмета по величине; 
 узнавать предмет по его отдельным частям; 
 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по диагонали 

и вертикали); 
- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей); 
- картинки из разрезных частей; 
- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 
 рисовать бордюры по наглядному образцу; 
 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две картинки); 
 различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 
- мелодии по темпу; 
- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

 ориентироваться: 
- в помещении по инструкции педагога; 
- на вертикально расположенном листе бумаги; 
- на поверхности парты; 

 вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 
 моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга (мебели в 

комнате) по инструкции педагога; 
 делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 
 определять: 

- время по часам с точностью до часа; 
- порядок дней недели. 
 
Достаточный уровень: 
Обучающиеся должны знать, понимать: 
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 противоположные качества предметов (чистый – грязный, темный – светлый, вредный – 
полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, 

одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть); 
 последовательность основных жизненных событий. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педаго-

га; составлять план действий (опосредуя в речи); 
 вычерчивать геометрические фигуры, дорисовывать симметричные половины изображения; 
 вырезать ножницами на глаз изображения предметов; 
 определять: 

- на ощупь разные свойства и качества предметов, их величину и форму (выпуклый, вогну-

тый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.); 
- вес различных предметов на глаз; измерять вес разных предметов на весах; 
- предмет по словесному описанию; 
- на слух звучания различных музыкальных инструментов; 
- постоянные цвета (белый снег, зеленый огурец и т. д.); 
- время по часам; длительность различных временных интервалов; 
- возраст людей; 
- противоположные качества и свойства предметов; 

 находить на ощупь два одинаковых контура предмета из 4 – 5 предложенных; 
 сочетать движения и позы разных частей тела произвольно и по инструкции педагога; 

вербализировать собственные ощущения; 
 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам и обозначать 

словом; 
 сравнивать и группировать предметы по заданным параметрам формы, величины, цвета; 
 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном поряд-

ке (5 – 7 частей); 
- сериационные ряды по самостоятельно выделенным признакам из 5 – 6 предметов; исполь-

зовать простые мерки для измерения и сопоставления предметов; 
- простейшие схемы-планы комнаты; 

 самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; 
 узнавать целое по одному фрагменту; 
 конструировать сложные формы предметов с использованием объемных геометрических 

фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6 – 8 элементов; 
 дорисовывать незаконченные изображения; 
 запоминать 5 – 6 предметов, изображений и воспроизводить их в исходной последовательно-

сти; 
 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (2 – 3 предметные или 

сюжетные картинки); 
 выделять нереальные элементы нелепых картинок; 
 дифференцировать вкусовые ощущения (сладкий – слаще, кислый – кислее); 
 измерять: 

- вес разных предметов на весах; 
- объем жидких тел с помощью условной меры; 
- температуру с помощью измерительных приборов (градусник для измерения температуры 

тела, воды, воздуха); 
 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по 

запаху и вкусу; 
 давать характеристику неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительно-

сти, высоте тона; выполнять упражнения на заданный звук; 
 ориентироваться: 
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- в помещении и на улице; вербализировать пространственные отношения; 
- на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и поразному располо-

женного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на рас-

положение и перемещение на нем предметов, игрушек; 
 выполнять задания педагога, связанные с изменением направления движения; представлять 

словесный отчет; 
 моделировать: 

расположения различных объектов по отношению друг к другу в заданном пространстве; 
 пространственные ситуации (н-р, расстановка мебели в кукольной комнате); представлять 

словесный отчет; 
 работать с календарем и моделью календарного года; 
 использовать в речи временную и пространственную термин. 

 
Базовые учебные действия: 
Регулятивные: 
(при пооперационном контроле со стороны педагога): 
 
1 класс 

 Выделять цель деятельности на занятии с помощью педагога. 
 Проговаривать последовательность действий на занятии (от хорового к индивидуальному 

комментированию). 
 Учиться: 

ориентироваться в задании; 
работать по предложенному плану; 
отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 
совместно с педагогом давать эмоциональную оценку деятельности детей на занятии. 
 
2 класс 

 Определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 
 Учиться: 

планировать деятельность на занятии, учитывая ориентиры действия, выделенные педаго-

гом; 
высказывать свою версию выполнения учебных действий; 
работать по предложенному плану, использовать необходимые средства деятельности; 
контролировать свои действия, замечать допущенные ошибки (при направляющей помощи 

педагога); 
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом. 
 
3 класс 

 Определять, принимать цель, ориентироваться в выполнении задачи, данной в определенных 

условиях (при направляющей помощи со стороны педагога). 
 Учиться: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 
работать по плану, осуществлять целенаправленные действия в отношении задачи в сотруд-

ничестве с педагогом; 
контролировать процесс решения задачи и, при необходимости исправлять ошибки (при по-

мощи педагога); 
оценивать свои действия (самостоятельно, по просьбе педагога) и обосновывать правиль-

ность или ошибочность результата. 
 
 



203 
 

4 класс 
 Принимать и сохранять учебную задачу. 
 Учиться: 

выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата; 
составлять план выполнения задачи и последовательность действий; 
работать по плану, регламентирующему пооперациональное выполнение действия в соотне-

сении с определенными условиями; 
при выполнении действия ориентироваться на правило контроля и успешно использовать его 

в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 
вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своих дейст-

вий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. 
В конце четвѐртого (пятого) года обучения обучающийся в сфере регулятивных 

БУД получит возможность для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить (по воз-

можности) соответствующие коррективы в их выполнение. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), а также: 
 игры и упражнения типа «преднамеренные ошибки», «найди ошибку» и др.; 
 взаимоконтроль; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 создание проблемных учебных ситуаций; 
 стимулирование активности ребенка на занятии. 

 
Познавательные: 
(под руководством педагога): 
 
1 класс 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога. 
 Учиться: 
 добывать новые знания при направляющей помощи педагога: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать предметы 

(объекты) и на их основе делать доступные для них выводы в результате совместной работы 

всей группы; 
 овладевать поисковыми способами ориентирования в окружающем мире. 

 
2 класс 

 Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг и в каких источниках ее можно найти. 
 Находить необходимую информацию в предложенных педагогом источниках. 
 Учиться: 
 перерабатывать полученную информацию: устанавливать соотношения предметов (объек-

тов) по их свойствам и качествам, делать выводы (при направляющей помощи педагога); 
 использовать знаки и символы как условные заместители реальных объектов и предметов 

для решения задач (с помощью педагога). 
 
3 класс 

 Отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию среди предложенных 

педагогом источников. 
 Учиться: 
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 перерабатывать полученную информацию: анализировать предметы (объекты) с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных) через развернутое объяснение своих 

действий (при направляющей помощи педагога); 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов по заданным критериям; 
 использовать простейшие наглядные модели (предметные рисунки, схемы, планы и др.), 

отражающие пространственное расположение предметов, отношения между предметами для 

решения конкретных задач (с помощью педагога). 
 
4 класс 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстра-

ция и др.), при направляющей помощи педагога; 
 Учиться: 
 анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее особенностей 

для последующего обобщения; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и обобщенно фиксиро-

вать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 
Школьник в сфере познавательных БУД получит возможность для овладения (на доступном 

уровне) такими логическими действиями и операциями, как анализ и синтез, классификация, 

сравнение, обобщение; а также научиться использовать знаково-символические средства. 
Средством формирования этих действий служат виды заданий, ориентированные на позна-

вательное развитие детей с умственной отсталостью: 
 «Найди отличия»; 
 «На что похоже»; 
 «Что лишнее?»; 
 «Лабиринты»; 
 «Цепочки»; 
 составление схем-опор; 
 задание на упорядочивание и др. 

 
Коммуникативные: 
 
1 класс 

 Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на уровне 

одного предложения). 
 Вступать в беседу на занятии и в жизни. 
 Учиться: 
 в совместной деятельности договариваться и находить общее решение; 
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересо-

ванности, но и в ситуации спора и противоречия интересов. 
 
2 класс 

 Выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, передавать (сообщать) их 

партнеру. 
 Учиться: 
 понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос; 
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов. 

 
3 класс 
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 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 
 Учиться: 
 задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 
 ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, проявлять уважение к 

иной точке зрения; 
 учитывать разные мнения и обосновывать собственное, объясняя свой выбор, отвечая на 

поставленный вопрос; 
 в ситуациях учебного сотрудничества договариваться, находить общее решение практиче-

ской задачи даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах, сохраняя доброжелательное 

отношение друг к другу. 
 
4 класс 

 Учиться: 
 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
 понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимать 

относительность оценок или подходов к выбору; 
 высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия 

интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
 осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Обучающийся в сфере коммуникативных БУД получит возможность научиться: 
 адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции своей дея-

тельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 
 сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, груп-

пе: устанавливать очерѐдность действий; 
 осуществлять взаимопроверку;  
 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы решения). 
 продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 
Средством формирования коммуникативных БУД служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), а также такие виды заданий, как диалоговое слуша-

ние, «объясни…», «опиши устно…», отзыв на работу партнера и др. 
 

Содержание коррекционного курса 
 

1класс (66 занятий, 33часа) 
Диагностика (4 занятия, 2 часа) 
Развитие моторики, графомоторных навыков (14 занятий, 7 часов) 
      Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога. Трени-

ровка переключаемости движений. Произвольное торможение действий. Формирование чув-

ства равновесия при ходьбе и прыжках. Координация речевого сопровождения. Развитие со-

гласованности движений. Ходьба с изменением направления. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. Развитие навыков владения письменными принад-

лежностями. Карандаш. Развитие навыков владения письменными принадлежностями. Руч-

ка. Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему). Штриховка в разных направлениях. 

Развитие координации движений руки и глаза. Работа в технике рваной аппликации. Сгиба-

ние бумаги. Вырезание ножницами прямых полос. 
 
Тактильно-двигательное восприятие (4 занятия, 2часа) 
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      Определение на ощупь величины предмета. Определение на ощупь плоскостных фигур 

и предметов. Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение». Игры с крупной 

мозаикой. 
Кинестетическое и кинетическое развитие (3 занятия, 1,5 часа) 
Движения и позы верхних и нижних конечностей. Движения и позы головы по показу, вер-

бализация собственных ощущений. Выразительность движений. Имитация движений. 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (17 занятий, 8,5 часов) 
 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник, овал). Выделение формы предмета, обозначение формы предмета 

словом (круглый, квадратный). Выделение формы предмета, обозначение формы предмета 

словом (прямоугольный, треугольный). Группировка предметов и их изображений по форме. 

Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме». Работа с гео-

метрическим конструктором. Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» (3—4 предмета). 

Различение предметов по величине. Сравнение двух предметов по высоте и длине. Сравне-

ние двух предметов по ширине и толщине. Моделирование геометрических фигур из состав-

ляющих частей по образцу. Дидактическая игра «Назови цвет предмета». Знакомство с ос-

новными цветами. Различение и обозначение основных цветов. Конструирование объемных 

предметов из составных частей (2—3 деталей). Конструирование по замыслу. Составление 

целого из частей (2—3 детали) на разрезном наглядном материале. 
Развитие зрительного восприятия (5 занятий, 2,5 часа) 
Нахождение отличительных признаков двух предметов.   Дидактическая игра: «Какой детали 

не хватает». Дидактическая игра «Что изменилось» (3—4 предмета). Упражнения для про-

филактики и коррекции зрения. Усвоение образов цифр и букв с использование зрительного 

и тактильного анализаторов. 
Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, ба-

рических ощущений) (4 занятия, 2 часа) 
      Контрастные температурные ощущения (холодный  — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяже-

лый — легкий). 
Развитие слухового восприятия (3 занятия, 1,5 часа) 
      Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание). Различение 

речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 
 Восприятие пространства (7 занятий, 3,5 часа) 
      Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, 

над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, на-

зад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном 

ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх 

(низ), правая (левая) сторона). 
 Восприятие времени (5 занятий, 2,5 часа) 
      Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи вре-

менных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, 

завтра. Дни недели. 
 
2 класс (68 занятий, 34 часа) 
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (16 занятий, 8 часов) 
Выполнение сложных подражательных движений за учителем с постепенным увеличением 

темпа. Смена видов движения по сигналу. Координация движений с речевым сопровождени-

ем. Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, квадратных, треугольных 

форм. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. Упражнения 
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на синхронность работы обеих рук. Штриховка сверху в низ. Штриховка слева на право. Ри-

сование по опорным точкам. Раскрашивание нарисованных предметов. Обводка по трафаре-

ту орнамента из геометрических фигур. Графический диктант. Работа в технике «объѐмной» 

аппликации. Координация движений. Пазлы. 
Кинестетическое и кинетическое развитие (3 занятия, 1,5 часа) 
Движения и позы всего тела. Имитация движения и поз. Глазодвигательные упражнения. 
Тактильно-двигательное восприятие (5 занятий, 2,5 часа) 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами. Определение на ощупь формы 

предметов. Рисование ладошками. Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)». Игры с 

мозаикой. 
Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, конструирование пред-

метов (17 занятий, 8,5 часа) 
Формирование эталонов объемов геометрических фигур (шар, куб). Выделение формы пред-

мета, обозначение формы предмета словом (круглый, квадратный). Выделение формы пред-

мета, обозначение формы предмета словом (прямоугольный, треугольный). Выбор по образ-

цу и инструкции предметов одного цвета из 6-8 предметов двух сход-

ных цветов. Группировка предметов, различающихся основным и оттеночным тоном на не-

сколько подгрупп. Различие цветов и оттенков. Подбор оттенков к основным цветам. Выбор 

предметов одной формы из 6-8 предметов сходных форм. Группировка по форме из 2-4 
предметов сходных форм. Группировка предметов объемных и плоскостных 

форм. Составление сериационных рядов по величине из 3-4 предметов по заданному призна-

ку. Сравнение 2-3 предметов по высоте и толщине. Сравнение 2-3 предметов по длине и ши-

рине. Выкладывание геометрических фигур из мозаики по опорным точкам. Выкладывание 

рядов из двух чередующихся элементов (по цвету, форме, величине) через 1-2 дета-

ли. Дидактическая игра «Четвертый лишний» (по цвету, форме, величине). Конструирование 

сложных форм предметов. 
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 занятия, 1,5 часа) 
Различение неречевых звуков. Различение голосов окружающих людей. Развитие слуховой 

памяти. 
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 занятий, 3,5 часа) 
Нахождение отличий на наглядном материале. Упражнение для профилактики и коррекции 

зрения. Развитие внимания и зрительной памяти. Различие «наложенных» изображений 

предметов (2-3 изображения). Поиск «спрятавшихся» на рисунке предметов. Развитие зри-

тельной памяти. Развитие зрительно-моторной координации. 
Развитие восприятия пространства (9 занятий, 4,5 часа) 
Ориентация на собственном теле и - относительно своего тела. Движение в заданном на-

правлении в пространстве. Ориентировка на листе бумаги: середина, край, сторона, полови-

на, угол, верх – низ, лево-право. Моделирование пространственного расположения мебели в 

комнате. Деление листа на «глаз» на 2 и 4 равные части. Вербализация пространственных 

отношений с использованием предлогов. Выполнение элементарных работ по замыслу: со-

ставление комбинаций, узоров из геометрических фигур, счетных палочек, природного мате-

риала. Расположение предметов на листе бумаги. Складывание сюжетных картин, разрезан-

ных на 4-6 частей. 
Диагностическое обследование (промежуточная аттестация) (2 занятия, 1 час) 
Обследование уровня сформированности моторных процессов. Обследование уровня сфор-

мированности сенсорных процессов. 
Восприятие времени (6 занятий, 3 часа) 
Сутки. Части суток. Сутки – 24 часа. Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». Неделя. Семь 

суток. Порядок дней недели. Порядок месяцев в году. Времена года. 
 
3 класс (68 занятий, 34 часа) 
Развитие моторики, графомоторных навыков (12 занятий, 6 часов) 
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Развитие меткости. Развитие согласованности движений на разные группы мышц. Обучение 

целенаправленным действиям по двух- и трехзвенной инструкции педагога. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности мелких движений рук. 

Обводка предметных изображений по контуру, штриховка в разных направлениях. Рисова-

ние бордюров по образцу. Графический диктант (зрительный). Графический диктант на слух. 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру геометрических фигур. Вырезание ножницами 

по контуру предметных изображений на бумаги. Работа в технике объемной и рваной аппли-

кации. 
Тактильно-двигательное восприятие (5 занятий, 2,5 часа) Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и качеств.      Восприятие поверхности на ощупь. Дидактическая 

игра «Что бывает ... (пушистое)». Работа с пластилином. Игры с сюжетной мозаикой. 
Кинестетическое и кинетическое развитие (4 занятия. 2 часа) 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных частей тела, верба-

лизация собственных ощущений. Выразительность движений. Инсценирование детских ска-

зок. Инсценирование школьных событий. 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 занятий, 7 часов) 
Сравнение и обозначение словом формы предметов. Понятие «овал». Упражнения в сравне-

нии круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по инст-

рукции. Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум параметрам. 

Дидактическая игра «Часть и целое». Составление сериационных рядов по величине из 4—

5 предметов. Конструирование из плоских геометрических фигур по замыслу. Группировка 

предметов по самостоятельно выделенному признаку. Цветовой спектр. Цвета теплые 

и холодные. Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной насыщенности одного 

цвета. Дидактическая игра «Цветик-семицветик». Дорисовывание незаконченных изображе-

ний знакомых предметов. Составление предмета или целостной конструкции из мелких де-

талей. Конструирование предмета из технического конструктора. 
Развитие слухового восприятия (6 занятий, 3 часа) 
Определение направления звука в пространстве.      Выполнение действий по звуковому сиг-

налу. Развитие чувства ритма. Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона. 

Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных отрывков. Дидактическая игра 

«Мы — барабанщики». 
Развитие зрительного восприятия (6 занятий, 3 часа) 
Рисование бордюров по наглядному образцу. Нахождение отличительных и общих призна-

ков на наглядном материале.    Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными 

качествами или свойствами. Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Повтори 

узор». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
Восприятие пространства (7 занятий, 3,5 часа) 
Ориентировка в пространстве, вербализация пространственных отношений с использованием 

предлогов. пространственного праксиса, словесный отчет о выполнении задания. Моделиро-

вание пространственного расположения мебели в комнате. Деление листа на глаз, на две 

и четыре равные части. Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном полях 

листа. Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикрепленном к доске. Расположе-

ние предметов и их перемещение на поверхности парты. 
 Восприятие времени (7 занятий, 3,5 часа) 
 Определение времени по электронным часам. Определение времени по часам (циферблат). 

Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). Дидактическая игра «Успей за 

1, 2, 5 мин». Объемность времени (сутки, неделя). Объемность времени (месяц, год). Време-

на года, их закономерная смена. 
Восприятие особых свойств предметов (5 занятий, 2,5 часа) 
Развитие осязания (теплее — холоднее), словесное обозначение.      Определение контраст-

ных температур предметов. Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначе-
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ние. Определение различных свойств веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, раствори-

мость). Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче). 
Диагностическое обследование (промежуточная аттестация) (2занятий, 1 час) 
Обследование уровня сформированности моторных процессов. Обследование уровня сфор-

мированности сенсорных процессов. 
 
 
4 класс (68 занятий, 34 часа) 
Развитие моторики, графомоторных навыков (8 занятий, 4 часа) 
Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции педагога, словесный 

отчет о выполнении. Совершенствование точности мелких движений рук. Пальчиковые иг-

ры. Графический диктант. Графический диктант с усложненными заданиями. Вычерчивание 

геометрических фигур. Дорисовывание симметричной половины изображения. Вырезание 

ножницами изображений предметов. 
Тактильно-двигательное восприятие (5 занятий, 2,5 часа) 
Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и свойствам. Развитие 

тактильной чувствительности, мелкой моторики, навыков исследования предметов с помо-

щью органов осязания. Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином. Рабо-

та с солѐным тестом. Игра «Волшебный мешочек». Игры с мелкой мозаикой. 
Кинестетическое и кинетическое развитие (4 занятия, 2 часа) 
Сочетание движений и поз различных частей тела, вербализация поз и действий. Упражне-

ния на расслабление и снятие мышечных зажимов. Релаксация. Воображаемые действия. 
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов (12 занятий, 6 часов) 
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначение сло-

вом. Сравнение и группировка предметов по форме. Сравнение и группировка предметов по 

величине и цвету. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным призна-

кам из 4—5 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления от-

дельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). Цветовой спектр. Смешение 

цветов (оттенки). Определение постоянных цветов. Конструирование сложных форм пред-

метов. Узнавание предмета по одному элементу. Узнавание предмета по словесному описа-

нию. Формирование мышления. Логические задачи на сравнение предметов по одному при-

знаку. 
Развитие слухового восприятия (6 занятий, 3часа) 
Различение звуков по длительности и громкости. Развитие слухо-моторной координации. 

Дидактическая игра «Запрещенный звук». Дидактическая игра «Угадай, что звучит». Форми-

рование чувства ритма. Дидактическая игра «Угадай по голосу». 
Развитие зрительного восприятия (7 занятий, 3,5 часа) 
Нахождение отличительных признаков на наглядном материале. Нахождение общих призна-

ков. Нахождение нелепиц на картинках. Сюжетная картинка. Дидактическая игра «Лаби-

ринт». Тренировка зрительной памяти. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 
Восприятие пространства (6 занятий, 3 часа) 
Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции. Ориентировка в городе. 

Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. Моделирование 

расположения предметов в пространстве, вербализация пространственных отношений. Мо-

делирование пространственных ситуаций по инструкции педагога. Ориентировка на листе 

бумаги разного формата и по-разному расположенного. 
Восприятие времени (8 занятий, 4 часа) 
Определение времени по часам с точностью до часа. Определение времени по часам с точно-

стью до минуты. Длительность временных интервалов. Дидактическая игра «Береги минут-

ку». Работа с календарем и моделью календарного года. Дидактическая игра «Когда это бы-

вает?». Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 
Диагностическое обследование (2 занятий, 1 час) 
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Обследование уровня сформированности моторных процессов. Обследование уровня сфор-

мированности сенсорных процессов. 
Восприятие особых свойств предметов (10 занятий, 5 часов) 
Развитие дифференцированных осязательных ощущений, их словесное обозначение. Темпе-

ратура. Градусники для измерения температуры тела, воды, воздуха. Развитие дифференци-

рованных вкусовых ощущений, словесное обозначение. Дифференцированное восприятие 

ароматов. Упражнения в измерении веса предметов на весах. Определение противополож-

ных качеств предметов. Противоположности. Определение противоположных действий, со-

вершаемых с предметами. Дидактическая игра «Сделай, скажи наоборот». 
 

2.3. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешко-

льной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, се-

мьи и других институтов общества.  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является соци-

ально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 
 
В области формирования личностной культуры: 

I- IV классы: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
формирование  первоначальных  представлений о некоторых  общечеловеческих (ба-

зовых) ценностях; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в дос-

тижении результата.  
V-IX классы: 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определѐн-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом;  
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  
В области формирования социальной культуры: 

I-IV классы: 
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воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем;  
укрепление доверия к другим людям;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 
V-IX классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанно-

го и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной от-

ветственности за свои дела и поступки, за Отечество;  
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культур-

ным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

I-IV классы: 
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  
V-IX классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи; 
 

2.3.2 Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного  развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека.  
воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного по-

ведения.  
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, на-

правленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включа-

ет в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьни-

ков.  
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Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает формирование зало-

женных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сло-

ва учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испыты-

вают большое доверие к учителю.  
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравствен-

ности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 
Родители (законные представители), так же как и  педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном раз-

витии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-
нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах ис-

кусства, сказках, легендах и мифах. Используются примеры реального нравственного пове-

дения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источ-

ники информации. 
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социа-

лизации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого формируется и стимулируется стремление ребѐнка включиться 

в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорай-

она, участие в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 
 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
I-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 
элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окру-

жении и о себе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
уважение к защитникам Родины; 
положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей.  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится ОО.  
V-IX классы: 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-

та Российской Федерации, в котором находится Организация; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному; 
начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
I-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и про-

анализировать его; 
представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 
представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
представления о недопустимости плохих поступков; 
знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обра-

щения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в про-

ступке и проанализировать его; 
представления о правилах этики, культуре речи; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 
 
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

I-IV классы: 
первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образо-

вания, труда в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллек-

тивных заданий,  общественно-полезной деятельности; 
соблюдение порядка на рабочем месте. 

V-IX классы: 
элементарные представления об основных профессиях;  
уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 
проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
I -IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование элементарных представлений о красоте; 
формирование умения видеть красоту природы и человека; 
интерес к продуктам художественного творчества; 
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представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

V-IX классы: 
формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте чело-

века; 
формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 
развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 
закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
2.3.3. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного разви-

тия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали-

зуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предме-

тов. 
Содержание и используемые формы работы соответствую возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет пси-

хофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 
1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и обществен-

ности по духовно-нравственному развитию обучающихся  
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только специалистами МОУ СОШ №2 УК-

МО, но и семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие об-

разовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духов-

но-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои тра-

диционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

МОУ СОШ №2 УКМО 
 
2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного  развития.  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об об-

разовании». 
Система работы МОУ СОШ №2 УКМО по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обу-

чающихся основана на следующих принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающих-

ся, в оценке эффективности этих программ; 
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям); 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного раз-

вития обучающихся. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей согласовываются с планами воспитательной работы МОУ СОШ №2. Рабо-

та с родителями (законными представителями) предшествует работе с обучающимися. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конфе-

ренция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-

тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 
 
2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного  духовно-
нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обес-

печиваться: 
приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окру-

жении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образо-

вательной организации и за ее пределами); 
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т.д. 
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его со-

циальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности пе-

дагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего ок-

ружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены сле-

дующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 
 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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I-IV классы: 
положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России; 
опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

V-IX классы: 
начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
опыт социальной коммуникации.  

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

I-IV классы: 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим. 
V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском общест-

ве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 
знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отноше-

ние к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

I-IV классы: 
положительное отношение к учебному труду; 
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими деть-

ми и взрослыми; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности. 
V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах дея-

тельности.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
I-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V-IX классы: 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  
 
2.3.5. Циклограмма воспитательной работы МОУ СОШ №2 УКМО  

СЕНТЯБРЬ 
 День Знаний. Линейка первого звонка. 
 Неделя безопасности и солидарности в борьбе с терроризмом. 
 Профилактическая неделя «Высокая ответственность» 
 Профилактическая неделя «Разноцветная неделя» 
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 Акция «Чистый двор» 
 Акция «Занятость»  
 Ярмарка «Дары осени» 
 Декада Памяти Н.К. Маркова 

Направле-

ние/класс 
Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

этического созна-

ния и духовно-
нравственного 

поведения 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, тру-

ду, жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирова-

ние пред-

ставлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях  
1 класс «Первый раз – в 

первый класс». 
«Я горжусь своей 

семьей» 

«Давайте знако-

миться» 
«Я – школь-

ник». 
 «Как быть 

прилежным и 

старатель-

ным» 
 

«Краски осе-

ни» 

2 класс  «Я горжусь своим 

городом» 
«Правила поведе-

ния школьника» 
«Терпение и 

труд все пе-

ретрут» 

«Природа и 

творчество» 

3 класс Я – гражданин Рос-

сии 
«Мир вокруг и 

наше поведение» 
«Учись 

учиться!» 
«Делаем са-

ми, своими 

руками» 
4 класс Президент России  «В дружбе – сила» 

 
«Мой харак-

тер и успехи 

в школе» 

«Осенний бу-

кет» 

ОКТЯБРЬ 
 День учителя 
 Профилактическая неделя «Будущее в моих руках» 
 Дни русской духовности и культуры 

1 класс Важное событие в 

моей семье. 
Что такое «мир» в 

семье. 
Я – дежурный 

в классе. 
Мои интере-

сы. 
2 класс Мой помощник и 

друг – учитель. 
Что я могу сде-

лать для своего 

города? 

Я могу по-

мочь друго-

му. 

Мой досуг. 

3 класс История моей шко-

лы. 
Обязанности гра-

жданина России.  
Мы разные, 

но мы хоро-

шие. 

Мир моих 

увлечений. 

4 класс Патриот и гражда-

нин. День учителя. 
Я и общество. Трудом лю-

дей славится 

земля. 

Вырази себя в 

красках. 

НОЯБРЬ 
 День народного единства 
 Профилактическая неделя «Единство многообразия», посвященная Международному 

дню толерантности 
 Декада естественных наук 
 День Памяти Д.Е. Зверева 
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 День матери России 
1 класс Традиции нашего 

дома 
Добрые дела Будь природе 

другом! 
Я и моя мама 

2 класс Памятники архи-

тектуры нашего го-

рода 

Можно ли причи-

нять людям зло? 
Братья наши 

меньшие 
Одна на свете 

3 класс Лучшие люди на-

шего города 
Уважая себя, ува-

жай других 
Природа во-

круг нас и мы 

в природе 

При солныш-

ке тепло, при 

матери - доб-

ро 
4 класс Знаменитые люди 

России 
Россия – многона-

циональное госу-

дарство. 

Начни с себя Сегодня ма-

мин празд-

ник! 
ДЕКАБРЬ 

 Дни воинской славы 
 Профилактическая неделя «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав чело-

века 
 Новый год 

1 класс Герои земли рус-

ской 
Глава нашего до-

ма 
Я - помощник Новый год – 

семейный 

праздник 
2 класс Юные защитники 

страны 
Символика города 

и страны 
Мои обязан-

ности в семье 
Зимние заба-

вы 
3 класс Высокое звание 

«Герой» 
Устав школы – 
главный школь-

ный закон 

Мои права, 

мои обязан-

ности в шко-

ле и дома 

Здравствуй, 

елка, колючая 

иголка 

4 класс Герои нашего вре-

мени 
Конституция  - 
основной Закон 

государства 

Я среди лю-

дей. 
Чудесная 

книга Деда 

Мороза 
Примерный перечень мероприятий в новогодние каникулы 

 День именинника 
 Посещение новогодних елок, музея, кинотеатра и т.д. 
 Зимние забавы, игры на свежем воздухе 
 Праздник Рождества 

ЯНВАРЬ 
 Традиционные русские праздники и забавы 
 День воинской славы России 
  

1 класс Что я знаю о войне Давайте жить до-

ужно! 
Мне нравится 

учиться 
Как хорошо 

быть вместе в 

праздник 
2 класс Мир без войны Праздник вежли-

вых ребят 
Я умею от-

дыхать и 

учиться 

Русские на-

родные игры 

и забавы 
3 класс Города-герои Да здравствует 

вежливость! 
Делу - время,  

потехе  - час 
Обычаи рус-

ского народа 
4 класс Блокадный Ленин-

град. Цена ломтика.  
Азбука вежливо-

сти 
Без внимания 

не добудешь 

знания  

Истоки рус-

ских празд-

ников 
ФЕВРАЛЬ 
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 Месячник по военно-патриотическому воспитанию 
 Декада гуманитарных наук 

1 класс Наша армия род-

ная… 
Можно ли причи-

нять зло людям? 
Учись слу-

шать других 
В мире сказок  

2 класс Защита мира  - свя-

тая обязанность ка-

ждого человека на-

шей страны 

Как жить вместе и 

не ссориться 
Как долго я 

могу слушать 

и запоминать 

По страницам 

любимых 

книг 

3 класс Защита Родины – 
долг перед Отечест-

вом 

Правда и ложь Умение вести 

беседу 

«Спрашиваем 

и отвечаем» 

Книга – луч-

ший друг 

4 класс Мужество. Тру-

сость. Чувство Ро-

дины. 

Добротой себя 

измерь 
Язык, мими-

ка, жесты 
Писатели   - 
детям 

МАРТ 
 Международный женский день 
 «Книжкина» неделя 
 Профилактическая неделя «Независимое детство» 
 Фестиваль творческих идей «Это вы можете!» 
1 класс Легко ли быть ма-

мой 
Здоровье в поряд-

ке – спасибо за-

рядке 

Где живут 

книги 
Поздравляем 

маму! 

2 класс Профессии наших 

мам 
Вредные и полез-

ные привычки 
Как я могу 

читать 
Сегодня жен-

ский день! 
3 класс Матерями славится 

Россия.... 
Скажи вредным 

привычкам НЕТ! 
Содержи и ты 

в порядке: 

место, книж-

ки и тетрадки 

Красны деви-

цы – умницы 

и мастерицы 

4 класс Женщины - герои Современные тех-

нологии – за и 

против 

Интерес и 

чтение 
Образ жен-

щины в ис-

кусстве 
АПРЕЛЬ 

 Декада точных наук 
 День космонавтики 
 Праздник «День чести школы» 
 День Земли 

1 класс Человек в космосе Наш друг- приро-

да 
Мои первые 

успехи 
Весна и мое 

настроение  
2 класс Первооткрыватели 

космоса 
Давайте родную 

природу беречь! 
Учеба и труд 

– рядом идут 
Солнце и со-

стояние души 
3 класс Ю.Гагарин – пер-

вый космонавт  
Мы за чистую 

планету! 
Учиться – 
всегда приго-

диться 

Весна и ра-

дость 

4 класс Освоение космоса Планета Земля в 

опасности! 
Мои дости-

жения 
Весна, учеба 

и Я 
МАЙ 

 День Весны и Труда 
 День Победы 
 Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни» 
 Всероссийский субботник 
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1 класс Спасибо деду за по-

беду! 
Что значит быть 

честным? 
Найдем дело 

для рук уме-

лых 

Подарок ве-

терану 

2 класс Листая памяти 

страницы 
О чести и умении 

держать слово 
Труд кормит, 

а лень портит 
Великий май, 

победный 

май! 
3 класс «Никто не забыт, 

ничто не забыто…» 
Стыд и совесть. Каждому де-

ло по душе 

найдется 

Я помню! Я 

гожусь! 

4 класс Поклонимся вели-

ким тем годам… 
Береги честь смо-

лоду 
Трудом мы 

славим Роди-

ну свою 

«Дорогами 

войны…» 

ИЮНЬ 
 День защиты детей  
 Организация летнего отдыха и занятности детей 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни  
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе сис-

темно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, соци-

ально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию за-

дач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимо-

действия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими  общественны-

ми организациями.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм по-

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребѐнка. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире  в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; фор-

мирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать пре-

дусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, це-

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия.  
При выборе стратегии реализации настоящей программы исходим из того, что фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий 

создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса. 



221 
 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.  
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МОУ СОШ №» УКМО, семьи и соци-

альных партнеров школы. 
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и ук-

реплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  
Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности; 
формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 
2.4.2. Основные направления, формы реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни организована по следующим направлениям: 
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации. 
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 



222 
 

4. Работа с родителями (законными представителями). 
5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной орга-

низации. 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура  образователь-

ной организации включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной органи-

зации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 
- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 
- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 
- наличие помещений для медицинского персонала; 
- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (ло-

гопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию образовательной организации. 
 

Реализация программы формирования экологической культуры  
и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни.  
Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», 

«География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жиз-

ненных компетенций: 
элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать правиль-

ность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и животным; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; ак-

тивного образа жизни; умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; умение 

оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций здоро-

вого образа жизни; 
умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хра-

нения и культуры приема пищи; 
навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, нарко-

тических и сильнодействующих веществ; 
навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведе-

ния при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболева-

ний у себя и окружающих; 
умения общего ухода за больными; 
навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; умение оценивать правильность 

поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 



223 
 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; на-

выки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасно-

сти; навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте; 
навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения действовать в неблагоприят-

ных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); 
умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе прожива-

ния (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); умения ока-

зывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насе-

комых, при отравлении пищевыми продуктами). 
 
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осу-

ществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-
нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рас-

сматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне-

урочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), основная цель которой - создание условий, способствующих гармоничному физи-

ческому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеуроч-

ной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздо-

ровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и фи-

зических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями.  
В  МОУ СОШ № 2 УКМО предусмотрены:  
- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т.п.). 
- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 
 

Реализация дополнительных программ 
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнитель-

ные программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 
Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках ду-

ховно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружаю-

щей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохра-

нения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы на-

учного знания. 
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 
В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  
В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, озна-

комление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в об-

ществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 
Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилакти-

ческая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа 

жизни способствует овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приема-

ми, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми спо-

собами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного пове-

дения в типичных ситуациях. 
Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие си-

туации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, за-

нятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жиз-

ни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 
 
 
 

Просветительская работа с родителями 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирова-

ния безопасного образа жизни включает: 
проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление роди-

телей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, со-

блюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, до-

рожно-транспортного травматизма и т.д. 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направлен-

ная на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований. 
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2.4.3. Планируемые результаты освоения программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Важнейшие личностные результаты: 
ценностное отношение к природе; 
бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и еѐ 

обитателям; 
потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания); 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны;  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 
установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступ-

ках; 
стремление заботиться о своем здоровье; 
готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьес-

берегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, нар-

котических и сильнодействующих веществ; 
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования на-

выков личной гигиены; 
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире; 
овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смы-

словые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
 

2.4.4. Циклограмма работы по здоровьесберегающему и экологическому 
воспитанию 

 
№п

/п 
 

  
  
  
  

 Класс 
 

 
 
 

Мероприятие 
1.Здоровьесберегающее воспитание  

Сентябрь 
1. Всероссийский открытый  урок по курсу ОБЖ «Действия в условиях различно-

го рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации после летних каникул.     
2. Единая неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и   правонару-

шения. 
3. Единая неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди несовершен-

нолетних «Разноцветная неделя». 
4. Спартакиады и кросс «Золотая осень» 

Октябрь 
1. Всероссийский конкурс рисунков на противопожарную тему. 
2. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
3. Профилактическая неделя «Будущее в моих руках» посвящѐнная Всемирному 



226 
 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. 
4. День гражданской обороны. 
5. Президентские состязания «Быстрее, выше, сильнее». 

 
1.1  Сентябрь Октябрь 
  1-4 

класс 
Друзья: Вода и мыло.  Мой режим дня. 

 5-7 
класс 

Правила личной гигиены. Режим дня – основа жизни человека. 

  8-9 
класс 

Личная гигиена подростка. Режим дня и здоровье подростка 

Ноябрь 
1. Декада естественных наук, физической культуры. 
2. Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые лѐгкие». 
3. Всероссийский конкурс поделок на противопожарную тему. 

Декабрь 
4. Единая неделя профилактики Вич – инфекции «Здоровая семья», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 
1.2.  Ноябрь Декабрь 
 1-4 

класс 
Предупреждение травматизма по пу-

ти в школу. 
Почему мы болеем. 

 5-7 
класс 

Бытовым привычкам не место на до-

роге. 
Способы укрепления здоровья.. 

 8-9 
класс 

Предупреждение травматизма при 

занятии спортом. 
 Роль спорта в жизни человека. 

          Февраль 
1. Соревнования, посвященные празднованию 23 февраля. 

Март 
 

1. Всероссийский открытый урок по курсу ОБЖ, приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей. 
2. Неделя профилактики «Независимое детство»,  посвященная Всемирному дню борьбы с нарко-

тиками и наркобизнесом. 
1.3  Январь Февраль Март 
 1-4 

класс 
Витамины – наши луч-

шие друзья. 
Мобильный телефон. 

Вред или польза. 
Полезные и вредные при-

вычки. 
 5-7 

класс 
Питание - необходимое 

условие для жизни чело-

века. 

Безопасный компью-

тер. 
Почему вредной привычке 

ты скажешь НЕТ. 

 8-9 
класс 

Здоровая пища для всей 

семьи. 
Современные техно-

логии -  в помощь 

школьнику. 

Посеешь привычку – пож-

нѐшь характер. 

Апрель 
1. Единая неделя профилактики несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! 

Красота!», приуроченная Всемирному дню здоровья. 
2. Акция флеш – моб «Жизнь! Здоровье! Красота!». 
3. Декадник пожарной безопасности. 

Май 
4. Всероссийский урок по ОБЖ, посвященный безопасному отдыху детей в летний период.  

 
1.4  Апрель Май 
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 1-4 
класс 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья.  
Полезные и вредные растения. 

 5-7 
класс 

Если хочешь быть здоров! Первая помощь при укусах насекомых и 

змей. 
 8-9 

класс 
Культура здорового образа жизни. Правила оказания первой медицинской 

помощи в природных условиях. 
2 Экологическое воспитание 

Сентябрь  
1. Акция «Чистый двор». 
2. Экологический конкурс «Пластик в дело!» 
3. Международный день охраны озонового слоя  Земли. 
4. Областной конкурс «Скажи мусору НЕТ» по сбору макулатуры 

Октябрь  
5. Всемирный день защиты животных. 
6. Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение. Вместе - ярче». 

2.1  Сентябрь Октябрь 
 1-4 класс Путешествие по лесным тро-

пинкам. 
Дом, в котором мы живѐм. 

 5-7 класс Экологический калейдоскоп.  Береги свою планету. 
 8-9 класс Самые «зелѐные» профессии.  Сохранить природу – сохранить жизнь. 

 Декабрь 
1. День биологического разнообразия. 

2.2  Ноябрь Декабрь 
 1-4 класс Знаешь ли ты деревья? Планета заболела. 
 5-7 класс Осень в лесу. Глобальный экологический кризис 
 8-9 класс Как действуют на человека 

растения? 
Чернобыльская катастрофа 

    Январь 
1. Форум. Региональный этап «Зелѐная планета». 

Февраль 
2. Конкурс «Семейная экосумка» 
3. Конкурс поделок «Все из ничего» 

Март 
4. Всемирный день воды 
5. Областной конкурс «Скажи мусору НЕТ» 

2.3  Январь Февраль Март 
 1-4 класс Мусор – враг природы Экологическая сказка 

«Жила была речка» 
Птицы – наши перна-

тые друзья, обижать 

их нельзя. 
 5-7 класс Внимание: бытовые 

отходы 
Есть ли жизнь без воды? Птицы в нашей жиз-

ни. 
  

8-9 класс 
Когда земля  превра-

титься в свалку 
Почему воду надо беречь? Охрана редких видов 

птиц. 
Апрель 

1. День птиц. 
2. Дни заповедников национальных парков. 
3. День Земли. 
4. Международный день лягушек. 
5. Региональный Фестиваль «Через искусство - к Зеленой Планете» 

Май 
1. День охраны окружающей среды. 
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2. День борьбы с опустыниванием и засухой. 
3. Акция «Мы за чистый берег» 
4. Квест-игра «Юные экологи» 
5. Акция «ЭкоДвиж» (сбор раздельного вторсырья) 

2.4  Апрель Май 
 1-4 класс Цветы вокруг нас. Я – друг природы 
 5-7 класс Оранжерея на окне. Моѐ место в природе. 
 8-9 класс Цветы в легендах и преданиях Судьба планеты в наших руках! 

 
 
2.5. Программа коррекционной работы 
 
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 
Цель коррекционной работs 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме-

дицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психиче-

ском и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса ос-

воения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществ-

ления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
Задачи коррекционной работы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями интеллекта с учетом особенностей психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по ме-

дицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обу-

чением. 
Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, ме-

тодов и приемов организации, взаимодействия участников. 
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
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Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участни-

ка коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребен-

ка и успешность его интеграции в общество. 
Задачи программы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ИН, ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи ученикам , социальную адаптацию, коррекцию недостатков в психическом развитии 

обучающихся.  
Задачами Программы коррекционной работы являются:  

 выявить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, обусловленные недостат-

ками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 создать адекватные условия для реализации особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ; 
 осуществить индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей; 
 развить коммуникации, социальные и бытовые навыки, адекватное учебное поведение, взаи-

модействие с другими людьми, сформировать представления об окружающем мире и собст-

венных возможностях; 
 провести тематические выступления для педагогов и родителей, чтобы разъяснить индивиду-

ально-типологические особенности учащихся с ОВЗ.  
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение – сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения – единство четы-

рех функций: диагностика проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; кон-

сультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана. Основными принципами сопровождения ученика с ОВЗ являются: реко-

мендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность. Цель со-

провождения – оказать помощь в решении проблем. Задачи: правильно выбрать образователь-

ный маршрут, преодолеть затруднения в учебе, решить личностные проблемы развития учени-

ка, сформирование здоровый образ жизни.  
В школе создана служба, осуществляющая сопровождение учеников с ЗПР, которая ве-

дет учащегося на протяжении всего периода его обучения. В службу входят специалисты: учи-

тель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по АООП; меди-

цинский работник.  
Перевод в классы осуществляется на основе заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обуче-

ния психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. В ней фикси-

руются психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося, результаты 

педагогической и психологической диагностики, рекомендации по сопровождающей работе.  
Приоритетное направление деятельности службы сопровождения – профилактическая 

работа с учениками с ОВЗ по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-
психологических (социальная дезадаптация), личностных (неуверенность в себе, высокая тре-

вожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).  
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Классы Подструкту

ры 

личности 

Направлени

я 

коррекцион

ной работы 

Классный 

руководитель 
Педагог-психолог 

1-й Индивиду-

ально-
типологиче-

ские осо-

бенности 

личности  

Дисгармония 

развития, не-

стабильность 

и ригидность 

нервной сис-

темы, нераз-

витость про-

извольности 

психических 

процессов в 

сравнении со 

сверстниками  

Развитие понимания, 

сочувствия, снятие 

напряжения, рацио-

нализация образова-

тельной деятельности, 

выравнивание куль-

турно-
образовательных воз-

можностей учащихся, 

личностная перспек-

тива  

Развитие произвольности 

в двигательной, познава-

тельной, эмоциональной 

сфере, развитие произ-

вольности в общении и 

поведении, когнитивная 

тренировка, систематиче-

ская десенсибилизация  

2-й Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая тре-

вожность, 

слабая соци-

альная реф-

лексия, труд-

ности в об-

щении, не-

адекватное 

поведение, 

низкий соци-

альный ста-

тус 

Доверие к личности 

ученика, формирова-

ние реально осозна-

ваемых и реально 

действующих моти-

вов поведения, анализ 

конфликтных ситуа-

ций, пример и автори-

тет педагога в отно-

шении к ученикам, 

позитивная иррадиа-

ция авторитета педа-

гога на отношения 

школьника со сверст-

никами 

Игровая коррекция по-

ведения, развитие пози-

тивного общения, роле-

вое научение, коммуни-

кативные игры и упраж-

нения, расшатывание 

традиционных позици-

онных ролей, статусное 

перемещение 

3-й  Свойства 

субъекта 

деятельно-

сти  

Дисгармония 

мотивов уче-

ния, школь-

ная тревож-

ность, низкая 

учебно-
познаватель-

ная актив-

ность, не-

сформиро-

ванность ос-

новных учеб-

ных умений, 

слабая обу-

чаемость  

Позитивное стимули-

рование, авансирова-

ние успеха, акцентуа-

ция достижений уча-

щегося в деятельно-

сти, парциальная 

оценка результатов, 

наглядные опоры в 

обучении, комменти-

руемое управление, 

создание учебных си-

туаций с элементами 

новизны, заниматель-

ности, опоры на жиз-

ненный опыт учени-

ков; поэтапное фор-

Снижение значимости  
учителя, силы потребно-

стей, связанных с внут-

ренней позицией школь-

ника, десенсибилизация 

к оцениванию, формиро-

вание адекватной само-

оценки школьных успе-

хов, релаксация и эмо-

циональное агрегирова-

ние школьных страхов  
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Классы Подструкту

ры 

личности 

Направлени

я 

коррекцион

ной работы 

Классный 

руководитель 
Педагог-психолог 

мирование умствен-

ных действий, опере-

жающее консульти-

рование по трудным 

темам, щадящая 

учебная нагрузка  

4-й Свойства 

субъекта 

самосозна-

ния 

Нарушенный 

образ «Я», 

неадекватная 

самооценка, 

школьная мо-

тивация; не-

удовлетво-

ренное при-

тязание на 

признание, 

комплекс не-

пол-

но-ценности 

Безусловное принятие 

школьника, выбороч-

ное игнорирование 

негативных поступ-

ков, эмоциональное 

«поглаживание», по-

зитивное побуждение 

к деятельности и об-

щению 

Идентификация, под-

тверждение уникально-

сти учащегося, развитие 

позитивного восприятия 

других, самовнушение (я 

хочу, я могу, я буду), от-

слеживание мотивации и 

самооценки 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обу-

чения являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультативная, профи-

лактическая и коррекционная работа. 
ДИАГНОСТИКО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

В данном модуле разрабатывается программа изучения школьника специалистами. Педа-

гог устанавливает усвоенный учащимися объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности 

в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. Когда педагог не мо-

жет объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к педагогу-
психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу. В содержание исследования учащегося пе-

дагогом-психологом входит:  
1. Сбор сведений об ученике у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с ко-

торыми обращаются. Необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их педаго-

гами, родителями или их ребенком.  
2. Изучение истории развития обучающегося. Педагог-психолог выявляет обстоятельст-

ва, которые могли повлиять на развитие (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяже-

лые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психи-

ческие заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, в которой живет 
школьник (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер вос-

питания (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  
3. Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
4. Непосредственное обследование ученика. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития учащегося.  
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6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные об 

ученике сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.  
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе со школьником. Для одних 

учеников на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  
Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказа-

ния ученику психолого-медико-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррек-

ционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприя-

тий.  
Диагностическая программа психолого-медико-педагогического сопровождения 

Направления 

работы  Содержание работы  Виды работы / специалисты  

Медицинское  Выявление состояния физиче-

ского и психического здоро-

вья. Изучение медицинской 

документации: история разви-

тия школьника, здоровье ро-

дителей, как протекала бере-

менность, роды.  
Физическое состояние учаще-

гося.  
Изменения в физическом раз-

витии (рост, вес и т. д.). На-

рушения движений (скован-

ность, расторможенность, па-

раличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов 

Наблюдения во время занятий, 

перемены, во время игр и т. д. (пе-

дагог).  
Обследование учащегося врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого-
логопедическое  

Обследование актуального 

уровня психического и рече-

вого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, пе-

реключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объ-

ем, работоспособность.  
Мышление: визуальное (ли-

нейное, структурное); поня-

тийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность за-

Наблюдение за учеником на заня-

тиях и во внеурочное время. Бесе-

ды с учеником, его 
родителями. Наблюдения за речью 

ученика на занятиях и в свободное 

время. Изучение письменных ра-

бот (учитель).  
Специальный эксперимент (педа-

гог-психолог).  
Специальный эксперимент (учи-

тель-логопед) 
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Направления 

работы  Содержание работы  Виды работы / специалисты  

поминания. Индивидуальные 

особенности.  
Моторика. Речь 

Социально-
педагогическое  

Семья учащегося: состав, ус-

ловия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, 

выполнение требований педа-

гогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельно-

сти. Прилежание, отношение к 

оценке, похвале или порица-

нию учителя, воспитателя 

Посещение семьи школьника 

(учитель, социальный педагог).  
Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика.  
Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель) 

Эмоционально-
волевая сфера 

Преобладание настроения 

учащегося. Наличие аффек-

тивных вспышек. Способность 

к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативиз-

ма.  
Особенности личности: инте-

ресы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Со-

блюдение правил поведения.  
Роль в коллективе, симпатии, 

дружба с другими детьми, от-

ношение к младшим и стар-

шим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эго-

изм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Беседа с родителями и учителями-
предметниками. Анкета для роди-

телей и учителей.  
Наблюдение за учащимся в раз-

личных видах деятельности. 
Специальный эксперимент (учи-

тель, педагог-психолог) 

 
КОРРЕКЦИОННЫЙ МОДУЛЬ 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута учащегося с ОВЗ, в 

том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решает-

ся на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк), исходя из потребностей, осо-

бенностей развития и возможностей школьника, с непосредственным участием его родителей. 

Для учеников выстраивается коррекционная работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организую-

щей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятель-

ность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собствен-

ные силы.  
Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежедневно;  
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 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, медицин-

ским -работником, администрацией школы, родителями;  
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его лич-

ности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении; 
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе с педагогом-

психологом и учителями-предметниками, где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления кор-

рекционной работы;  
 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  
 ведение документации, например, коррекционная папка;  
 организация внеурочной деятельности.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо:  
 обучение учащихся выявлению характерных, существенных признаков предметов; развитие 

умений сравнивать, сопоставлять;  
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

учеников;  
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием;  
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  
 максимальное использование сохранных анализаторов школьника;  
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  
Осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Цель – коррекция недостат-

ков познавательной и эмоционально-личностной сферы учащихся средствами изучаемого про-

граммного материала. Задачи: создание условий для развития сохранных функций, 

формирование положительной мотивации к обучению, восполнение пробелов предшествую-

щего развития и обучения, коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-
личностной сферы, формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности, развитие коммуникативных навыков.  
Занятия строятся с учетом принципов:  

 системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в разви-

тии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону бли-

жайшего развития) задач; 
 единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен предшествовать 

этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интен-

сивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

деятельности. Определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию дея-

тельности ученика, в ходе которой создается основа для позитивных сдвигов в развитии лич-

ности школьника; 
 учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ученика. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития; 
 динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, рас-
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крытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от про-

стого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ученику. Это по-

зволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей; 
 продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения таким образом, 

чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – меха-

низм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения;  
 учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что игры, задания и упражне-

ния создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют положительные эмоции.  
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами ин-

дивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекцион-

ные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако количе-

ство недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каж-

дого отдельно учащегося соответствующего класса, а учителя. На долю каждого учащегося 

приходится в неделю 20 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.  
Работа с целым классом или с большим числом учеников на этих занятиях не допускает-

ся. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной рабо-

ты, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испыты-

вающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привле-

каются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо 

из-за «нерабочих» состояний, чрезмерной возбудимости или заторможенности, во время уро-

ков.  
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном журнале 

так же, как по любому учебному предмету. При организации коррекционных занятий следует 

исходить из возможностей учащегося – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальней-

шем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

школьника.  
Принципы построения занятий:  
1. Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание учеников с ОВЗ, ИН очень неус-

тойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому 

при смене объектов и видов деятельности внимание ученика снова привлекается, и это дает 

возможность продуктивно продолжать занятие. 
2. Повторяемость программного материала. Учащимся с НИ требуется значительно большее 

количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны строиться так, чтобы повторе-

ние одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необхо-

димо по двум причинам: чтобы у обучающихся не пропадал интерес к занятиям; для формиро-

вания переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. В период, когда 

учащийся еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать ситуацию дос-

тижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно использовать 

систему условной качественно-количественной оценки достижений школьника.  
Эффективно использовать различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые 

упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность более актуальной и значимой 

для учащегося. Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями по-

знавательной деятельности учеников с ИН, в связи с чем важное место занимает метод «ма-

леньких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и ис-

пользованием предметно-практической деятельности.  
ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В РАМКАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Диагностический модуль включает мероприятия:  
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 индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся 

к обучению на уровне начального общего образования: беседа, наблюдение, диагностиче-

ские пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению мотивационно-личностной 

готовности (отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, учебно-
познавательной мотивации); анализ интеллектуальной готовности (произвольной памяти и 

внимания, вербально-логического и невербального мышления, особенностей речевого раз-

вития); развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-
типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и об-

щения); анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функ-

циональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкуль-

турная группа); 
 групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации к обучению на 

уровне начального общего образования с учетом наблюдения классных руководителей, учите-

ля-логопеда; беседы с родителями о ребенке,; диагностической методики «Шкала тревожно-

сти»; 
 индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной работы с обу-

чающимся с ОВЗ с учетом динамического наблюдения, диагностических проб на самостоя-

тельное выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности внимания и 

памяти, вербально-логического и невербального мышления, графомоторных навыков и коор-

динации движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности, рече-

вого развития, сформированности универсальных учебных действий, эмоционально-волевых 

процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 
 индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий уровень образования с 

учетом диагностических проб и заданий по выявлению уровня развития произвольности вни-

мания и памяти, различных видов и операций мышления; уровня сформированности эмоцио-

нально-волевой и личностной сферы, особенностей коммуникативной и поведенческой сферы, 

уровня развития учебно-познавательной мотивации, склонностей, интересов, возможностей 

для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на следующем уровне 

образования, уровня тревожности. 
Консультационный модуль включает мероприятия:  

 индивидуальные консультации для родителей учащихся (по запросу); 
 совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по плану и 

по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 
 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с учениками, консультации по итогам проводимых диаг-

ностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционной работы).  
Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия:  

 выступления на родительских собраниях;  
 выступления на плановых заседаниях ПМПк;  
 выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с НИ. 
Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия:  

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной 

сферы обучающихся с ОВЗ на основе проводимой диагностики; 
 корректировку планирования коррекционной работы с учащимися на основе проведенного 

анализа; 
 выработку рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обучающимися; 
 участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ , разра-

ботку раздела коррекционной работы в рамках АООП.  
План реализации коррекционных мероприятий 
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Направлен

ие работы  Мероприятие  
Форма 

проведения  
Сроки и регулярность 

проведения  

Диагности-

ка  
Диагностика уровня готовно-

сти учеников к обучению на 

начальном уровне общего об-

разования  

Индивидуальная  Сентябрь – октябрь в 1-х 

классах, ежегодно 

Комплексная диагностика 

уровня адаптации учеников к 

обучению на начальном уров-

не общего образования 

Групповая и 

(или) индивиду-

альная  

Октябрь – ноябрь в 1-х 

классах  

Диагностика динамики и ре-

зультативности коррекцион-

ной работы педагога-
психолога с обучающимся  

Индивидуальная  В течение учебного года, 

ежегодно или по необ-

ходимости  

Диагностика готовности уче-

ников к переходу на следую-

щий уровень общего образо-

вания (при необходимости)  

Индивидуальная В течение учебного года 

в 4-х классах 

Коррекци-

онная 
работа  

Коррекционные занятия с 

обучающимися 
Индивидуальная 

и (или) группо-

вая 

В течение учебного года 

в 1–4-х классах, перио-

дичность занятий – в со-

ответствии с рекоменда-

циями ПМПк 

Консульти-

рование  
Консультации для родителей 

и классных руководителей 
Индивидуальная  В течение учебного года 

по запросу, по ежегод-

ному плану и по необхо-

димости  

Консультация учеников со-

вместно с другими специали-

стами 

Индивидуальная По плану и по необхо-

димости, но не реже од-

ного раза на протяжении 

учебного года 

Психологи-

ческое про-

свещение и 

профилак-

тика  

Выступление на родительских 

собраниях  
Групповая  По плану работы педаго-

га- 
психолога, ежегодно  

Выступление на заседаниях 

ПМПк 
Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

Выступление на заседании 

профессиональных объедине-

ний учителей и педагогиче-

ских советах 

Групповая По плану работы педаго-

га-психолога, ежегодно 

Экспертно-
-методическ

ая деятель-

ность  

Выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, кор-

ректировка планирования кор-

рекционной работы, выработ-

Индивидуальная По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно  
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Направлен

ие работы  Мероприятие  
Форма 

проведения  
Сроки и регулярность 

проведения  

ка рекомендаций для классных 

руководителей, разработка 

раздела коррекционной рабо-

ты в рамках АООП 

ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и учитель-
логопед, при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК, в виде: 

 наблюдения динамики освоения учеником учебной деятельности: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и 

по итогам срезов, самостоятельных и работ;  
 оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная помощь 

учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности;  
 экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и 

реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррек-

ционной помощи;  
 консультационной работы (совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями 

при разработке и в ходе реализации АООП и обучения.  
План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и учителями-
предметниками  

Мероприятие  Форма проведения  Сроки и регулярность  
проведения  

Наблюдение динамики 

освоения учащимся 

учебной деятельности  

Индивидуальная или 

групповая  
Регулярно в учебном году по чет-

вертям или модулям 

Оказание индивидуаль-

но ориентированной 

коррекционной помощи  

Индивидуальная и 

(или) в подгруппах по 

2–4 ученика  

Регулярно в учебном году, в часы 

индивидуальных консультаций, а 

также согласно АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность  
Индивидуальное уча-

стие в заседаниях 

ПМПк, выбор методов 

и средств обучения  

На заседаниях ПМПк согласно гра-

фику, не менее одного раза в учеб-

ный год 

Консультационная рабо-

та  
Индивидуальная кон-

сультация со специали-

стами ПМПк и родите-

лями 

В течение учебного года, количест-

во и периодичность консультаций 

по необходимости 

 
Педагогическое сопровождение учителя-логопеда ведется по необходимости при нали-

чии соответствующих рекомендаций ПМПК.  
Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

 первичная, по прибытии в школу, индивидуальная беседа по выявлению особенностей звуко-

произношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности 

лексической системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, оценка уровня раз-

вития коммуникативной стороны речи; 
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 динамическая, в ходе коррекционной работы, диктанты, сочинения для диагностики явлений 

дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа 

по плану или иллюстрациям. 
Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция и раз-

витие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, наращива-

нием и уточнением активного словарного запаса, формированием правильного грамматиче-

ского строя речи, формированием лексической системы речи, словообразования, коммуника-

тивной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая 

особенности речевого развития учащихся (общее недоразвитие речи, обусловленное задерж-

кой психического развития) могут быть организованы занятия по развитию речи и развитию 

навыков коммуникации.  
Консультирование:  

 индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями; 
 консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк; 
 индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-предметников об 

особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения; кон-

сультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обу-

чающихся в ходе коррекционной логопедической работы.  
Логопедическое просвещение и профилактика:  

 выступления на педагогических советах по вопросам развития речи обучающихся с ОВЗ и 

проблемам коррекционной работы с ними;  
 выступления на плановых заседаниях ПМПк.  

Экспертно-методическая деятельность:  
 выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ОВЗ на основе 

проводимой диагностики; 
 анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения школьников с ОВЗ; 
 корректировка планирования коррекционной логопедической работы с обучающимися на 

основе проведенного анализа, составление раздела логопедической коррекционной помощи в 

АООП.  
План реализации коррекционных мероприятий учителем-логопедом 

Направлени

е работы  Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика  Первичная  Индивидуальная  При поступлении ученика в 

школу  

Динамическая  Индивидуальная В течение учебного года, не 

менее одного раза в год  

Коррекцион-

ная логопе-

дическая ра-

бота  

Логопедические за-

нятия  
Индивидуальная и 

(или) групповая  
В течение учебного года, пе-

риодичность занятий в соот-

ветствии с рекомендациями 

ПМПк 

Консульти-

рование  
Консультации роди-

телей и педагогов 
Индивидуальная В течение учебного года по 

запросу и по необходимости  

Логопедиче-

ское просве-

щение и про-

филактика  

Выступления на пе-

дагогических сове-

тах  

Групповая  В течение учебного года  

Выступления на за-

седаниях ПМПк 
Групповая Согласно ежегодному плану 

работы ПМПк 
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Направлени

е работы  Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность 

проведения  

Экспертно-
методическая 

деятельность  

Выявление, анализ 

динамики речевого 

развития учеников, 

корректировка пла-

нирования коррек-

ционной логопеди-

ческой работы, раз-

работка раздела ло-

гопедической кор-

рекции в АООП  

Индивидуальная  По необходимости в течение 

учебного года, ежегодно 

 
ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
В РАМКАХ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
Медицинское сопровождение может осуществлять медицинский работник, работающий по 

договору с детской городской поликлиникой, а также внешние специалисты, у которых на-

блюдается обучающийся. Оно включает: 
 обследование состояния здоровья обучающегося для ПМПк (анализ данных медицинской 

карты, при необходимости направление запроса в поликлинику, если недостаточно данных 

медицинской карты), оформление медицинского представления для ПМПк, изучение рекомен-

даций индивидуальной программы реабилитации (ИПР), в случае наличия инвалидности и при 

предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для ознакомления работникам 

школы; 
 анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации и ИПР (изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации и 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руко-

водителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР); 
 динамическое наблюдение у внешних специалистов (наблюдение у врача-невропатолога, 

детского психоневролога и (или) других специалистов по необходимости). 
План реализации коррекционных мероприятий медицинского работника  

Мероприятие  
Форма 

проведения  
Сроки и регулярность 

проведения  

Обследование состояния здоро-

вья обучающегося для ПМПк  
Индивидуальная  При поступлении обучающегося в 

школу, затем в период обучения по 

необходимости, но не реже одного 

раза в учебном году 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам еже-

годной диспансеризации и ИПР 

(в случае наличия)  

Индивидуальная  Согласно графику диспансеризации 

и (или) ежегодного освидетельство-

вания в бюро медико-социальной 

экспертизы  

Динамическое наблюдение у 

внешних специалистов  
Индивидуальная  Определяет внешний врач-

специалист  

 
ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы, при необходимости пе-

дагог дополнительного образования как школы, так и других организаций. Оно включает: 
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 диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование родителей (законных 

представителей) и (или) индивидуальную беседу по выявлению социального статуса семьи, в 

которой воспитывается обучающийся); 
 составление списка учащихся, нуждающихся в социальном сопровождении (выявление по 

результатам диагностики социально незащищенных семей, семей группы риска, где родители 

злоупотребляют психоактивными веществами, воспитывают по типу гипоопеки и др.); 
 беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими 

специалистами в рамках работы ПМПк, разъяснение и уточнение родителям их прав и обязан-

ностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот, обсуждение с обучаю-

щимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного образования;  
 взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и социальными 

работниками в интересах обучающегося (педагогическое сопровождение дополнительного об-

разования обучающегося с ОВЗ в рамках коррекционной работы, а также совместная работа с 

Советом школы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних ин-

спекторами подразделений по делам несовершеннолетних, работниками комиссий по делам 

несовершеннолетних и др.). 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения 

Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика соци-

ального статуса семьи 

школьника  

Групповая или индивиду-

альная  
При поступлении в школу, 

уточнение  
изменений ежегодно  

Составление списка 

учащихся, нуждаю-

щихся в социальном 

сопровождении  

Индивидуальная  Ежегодно в сентябре  

Беседы и консульта-

ции для родителей и 

их детей 

Индивидуально по запросу 

и необходимости, на ПМПк 
В учебном году по запросу, по 

ежегодному плану и по необ-

ходимости  

Взаимодействие с 

внутренними и внеш-

ними структурами в 

интересах ученика  

Индивидуальная  В течение обучения по необ-

ходимости  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  
 различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
 обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформулировать запрос о 

специальной помощи;  
 использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю (понимаю или не понимаю);  
 написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого челове-

ка), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  
2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, прояв-

ляющееся в:  
 расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии -повседневных 

бытовых дел;  
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 расширении и обогащении опыта коммуникации школьника в ближнем и дальнем окруже-

нии, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-

цию как средство достижения цели;  
 умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию (вер-

бальную, невербальную) как средство достижения цели;  
 умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  
 умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д.;  
 умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении культурных форм 

выражения своих чувств.  
3. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся в:  

 расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности;  
 адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  
 расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы (двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

др.);  
 расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в про-

странстве и времени, адекватных возрасту ученика;  
 умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в 

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и школе;  
 умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  
 развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопро-

сы;  
 развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;  
 накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
 умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  
 умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
 способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами.  
4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в:  
 знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близ-

кими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми;  
 освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые соци-

альные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства (отказ, недовольство, благодарность, сочув-

ствие, намерение, просьбу, опасение и др.);  
 освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения;  
 умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
 умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи;  
 умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  
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Результаты коррекционной работы в рамках АООП должны отражать:  
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;  
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком, умение задавать вопросы;  
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  
 умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохра-

нять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществ-

лять словесный отчет о процессе и результатах деятельности, оценивать процесс и результат 

деятельности. 
 

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области со-

провождения, медицинских работников организации и специалистов других организа-

ций с целью реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов реа-

лизации программы коррекционной работы. 
Взаимодействие специалистов требует: 
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации кор-

рекционной работы; 
- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, лич-

ностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью опреде-

ления имеющихся проблем; 
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ кор-

рекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познаватель-

ной сфер учащихся. 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровож-

дение детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различного профиля в обра-

зовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаи-

модействие школы с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 
Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями и учреждениями. Меж-

ду МОУ СОШ № 2 УКМО заключены договоры  о социальном партнерстве с МКУ ДО ЦДО 

УКМО от 02.09.2019г.; с МКУ СОЦ от 01.09.2019г.; соглашение о сотрудничестве и совме-

стной деятельности ОГКУ СО «ЦПД» от 10.01.2019г.; с МКУК  «Усть-Кутской межпоселен-

ческой библиотеки» УКМО; с Областным государственным казенным учреждением Центром 

занятости населения города Усть-Кута; с ОГКУ СО «ЦПД» от 10.01.2019г.; договор о взаи-

модействии МКУ ДОУ детский сад №23 УКМО.  
Взаимодействие специалистов МОУ СОШ №2 УКМО осуществляется с организа-

циями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 
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охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодей-

ствии образовательной организации с организациями культуры, общественными организа-

циями и другими институтами общества. 
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных до-

говоров): 
- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адап-

тации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями); 
- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- с родителями учащихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными наруше-

ниями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 
Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 
1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможно-

стях образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и инвалидов. 
2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 
3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание ор-

гана, управляющего взаимодействием между участниками сети (например, координационно-

го совета). 
4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствую-

щую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 
5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечѐнных се-

тевых ресурсов. 
Основные формы взаимодействия: 
- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 
- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ре-

сурсов; 
- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 
Социальное партнѐрство предусматривает: 
- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения (тер-

риториальной психолого-медико-педагогической комиссией, центром социальной реабили-

тации); 
- сотрудничество со средствами массовой информации, с общественными объедине-

нием инвалидов; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и кратко-

срочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реа-

лизация программ муниципального, районного или городского уровня.  
Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следующими ор-

ганизациями:  
1. Договор  о социальном партнерстве с МКУ ДО ЦДО УКМО от 02.09.2019г. 
2. Договор о социальном партнерстве с МКУ СОЦ от 01.09.2019г. 
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3. Договор о социальном партнерстве с МБУДО ДШИ УКМО 0т 02.2019г. 
4. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности ОГКУ СО «ЦПД» от 

10.01.2019г. 
5. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности  с МКУК  «Усть-Кутской 

межпоселенческой библиотеки» УКМО.  
6. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Областным государствен-

ным казенным учреждением Центром занятости населения города Усть-Кута.  
7. Договор о взаимодействии МКУ ДОУ детский сад №23 УКМО.  
 

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
 
2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы в образова-

тельной организации 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают еѐ основное содержание и охватывают всю образовательную деятель-

ность, обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными обществен-

ными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; ин-

формационно- просветительское. 
Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями 

интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной сре-

ды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждаю-

щихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спро-

воцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный 

подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 

предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, высту-

пает инструментом контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, на-

правленных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих 

место или возможных в образовательной деятельности. 
Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагно-

стика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выяв-

ление его резервных возможностей; 
- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоциональ-

но-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребѐнка; 
- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную ком-

плексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в фи-

зическом и психическом развитии детей в условиях образовательной организации, отслежи-
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вание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений 

учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 
Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 
- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и индивиду-

альной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с умственной отсталостью и инвалидов 

коррекционных форм, программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование личностных ре-

зультатов и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекция и развитие психических процессов; 
- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающих-

ся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспи-

тания, коррекции, социализации обучающихся. 
Содержание в рамках консультативной работы: 
- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых 

для всех участников образовательной деятельности; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приѐмов работы с обучающимся; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка. 
Информационно-просветительская работа предполагает расширение образова-

тельного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образова-

тельной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного 

персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Содержание информационно-просветительской работы: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ной деятельности - обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопро-

вождения детей с умственной отсталостью; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями интеллекта. 
 
2.5.3.2. Этапы реализации программы 
Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих ока-

зания коррекционной помощи, учѐта особенностей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требо-

ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, 
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имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвали-

дов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребѐнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс со-

провождения обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приѐмов работы. 
Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной отсталостью 
решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребно-

стей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его ро-

дителей (законных представителей). При решении данного вопроса учитываются рекоменда-

ции психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилита-

ции ребенка-инвалида. 
 
2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 
В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в раз-

личных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-
психологом), учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными 

специалистами. 
Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
- создание условий для развития сохранных функций; 
- формирование положительной мотивации к обучению; 
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего раз-

вития и обучения; 
- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления деятельности; 
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследо-

вания, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать за-

ключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекци-

онную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче-

ния: 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупрежде-

ние отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение со-

держания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализа-

ция коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и пере-

живаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу. 
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3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-

ной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой созда-

ется необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп-

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекцион-

ная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует разви-

тию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про-

ходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен кон-

кретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испы-

тать радость преодоления трудностей. 
6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали поло-

жительные эмоции. 
 
2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в услови-

ях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обсле-

дование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, монито-

ринг динамики развития детей 
Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затрагиваю-

щий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 
Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях образова-

ния, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения.  
Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вни-

манием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, 

обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной само-

реализации. 
Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-

педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его 

семье. 
Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации, следует сказать о важности командного 

междисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в та-

ких конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в пони-

мании нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного языка в 

трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей коррек-

ционно-развивающей программы; открытость информации о ребенке для всех специалистов, 

которые работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое планирование; про-

ведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, включенном в 

содержание образовательной программы и т.п. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная технология 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач раз-

вития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, дей-

ствующих скоординированно. 
Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная 

форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии 
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декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкрет-

ного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

(воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 
Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 
ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, 

воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а 

также организации помощи и педагогической поддержки детям. 
Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной от-

сталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития ребен-

ка, успешной интеграции его в социум.  
Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация 

деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями интел-

лекта и согласование планов работы различных специалистов; 
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректи-

ровка программы.  
Направления деятельности ПМПк: 
- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с ис-

пользованием психологических и педагогических диагностических методик; 
- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 
- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекоменда-

ций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания; 
- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 
- выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, соответст-

вующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуаль-

ных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 
- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы; 
- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения. 
Содержание психолого-педагогического сопровождения: 
- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 

сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 

особенностями обучения и воспитания; 
- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  
- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 
2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий 
После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий проводится мониторинг развития обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) с целью проверки правильности выбранного на-

правления работы. В случае выявления отрицательной динамики развития проводится кор-

ректировка коррекционных мероприятий. 
 
2.6. Программа внеурочной деятельности 
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Цели и задачи программы внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуще-

ствляемая 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 обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их сво-

бодного времени. 
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной 

развивающей среде,  
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизне-

деятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-

новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообще-

стве, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самооп-

ределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обу-

чающихся. 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализа-

ции 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 раз-

вития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных ви-

дах деятельности; 
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оце-

нивать окружающее и самих себя; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности 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 образователь-

ной организации; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем;  
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 
 

2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 
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9 учебных лет не более 3050 часов.  
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, соци-

альное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержа-

нием соответствующей области, представленной в учебном плане. 
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответ-

ствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направ-

ления внеурочной деятельности, определять организационные формы еѐ учетом реальных 

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности долж-

ны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность вне-

урочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительно-

го отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия. 
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 
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 умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направ-

лений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на осно-

ве различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их вари-

анты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 
Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекцион-

но-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образова-

тельной организации могут быть использованы: игровая, досугово-развлекательная, художе-

ственное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-
оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в те-

атр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.), туристические походы и т.д. 
В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей ок-

ружающего социума 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 объ-

ектами, организациями культуры; 
- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразова-

тельной организации (комбинированная схема). 
Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все ус-

ловия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) 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). 
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучаю-

щихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных орга-

низаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

так и их обычно развивающихся сверстников. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возмож-

ности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций допол-

нительного образования детей. 
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-
дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-
психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МОУ 

СОШ №2 УКМО используется план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной дея-

тельности понимается нормативный документ, который определяет общий объем внеуроч-

ной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 
Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной МОУ 

СОШ №2 УКМО определяются самостоятельно, исходя из необходимости, направлены на 
достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей обучающихся, за-

просов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-
технических и других условий. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального зна-

ния, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  
К базовым национальным ценностям российского общества относятся: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 
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 умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направ-

лений, форм и конкретных видов деятельности. 
 

2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечивать-

ся достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми): 
- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые обу-

чающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т.д.). 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окру-

жении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отноше-

ния к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищѐн-

ной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получа-

ет) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их це-

нить (или отвергает). 
Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероят-

ность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности 

и социокультурная идентичность. 
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспи-

тательные результаты. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, сво-

ему селу, городу, народу, России; 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-

ям России и человечества, трудолюбие; 
- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охра-

ны; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 
- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профес-

сиональной 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; 
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- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со-

циальных компонентов; 
- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и свер-

стниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ро-

лей; 
- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия; 
- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоро-

вом 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, выби-

рать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые резуль-

таты; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
Учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана для образова-

тельных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее - Учеб-

ный план), реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распре-

деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процес-

са, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1.13), который устанавливает сроки ос-

воения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть представлены в 4-х вари-

антах: 
1 вариант - I-IV; V-IX классы (9 лет); 
2 вариант - подготовительный первый (I)- IV; V-IX классы (10 лет); 
3 вариант - I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 
4 вариант - подготовительный первый (I)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 
В МОУ СОШ №2 УКМО реализуется 1 вариант с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному 

обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; а так же 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 со-
став каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-
правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой катего-

рии обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 
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развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая об-

ласть. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в соци-

альное окружение;  
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-

терных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков  
в психическом и (или) физическом развитии; 
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предме-

тов.  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное со-

отношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, ис-

ходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основа-

нии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной програм-

мы реабилитации инвалида. 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 (нравственное, со-

циальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организа-

ции предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направ-

ленных на их развитие. 
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов само-

стоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества 

часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП опреде-

ляет школа. 
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), 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 рам-

ках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  
 
3.1.Примерный учебный план для образовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 
 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной  
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV классы 

Образовательные 

области 
Классы 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
1. Язык и речевая 

практика 
1.1. Русский язык. 
1.2. Чтение 
1.3. Речевая практика 

99 
99 
66 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

405 
507 
270 

2. Математика  2.1. Математика 99 136 136 136 507 
3. Естествознание 2.3. Мир природы и человека 66 34 34 34 168 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искус-

ство  

66 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

168 
135 

5. Физическая 

культура 
5.1 Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 
Итого 693 680 680 680 2733 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (коррек-

ционные занятия и ритмика) 
198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 
Всего к финансированию 1023 1122 1112 1112 438 

 
Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV классы 
Образовательные 

области 
Классы 

Учебные 
предметы 

Количество часов  
в год 

Всего 

I II III IV 
Обязательная часть 
1. Язык и речевая 

практика 
1.1. Русский язык. 
1.2. Чтение 
1.3. Речевая практика 

3 
3 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

12 
15 
8 

2. Математика  2.1. Математика 3 4 4 4 15 
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3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 1 1 1 5 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование  
2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
4 

5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 
Итого 21 20 20 20 81 
Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе)  

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные за-

нятия и ритмика) 
6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 
Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX классы 
Образова-

тельные  
области 

Классы 
Учебные 
предметы 

Количество часов в год 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык. 
1.2. Чтение (Ли-

тературное чте-

ние) 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

680 
680 

2. Математи

ка  
2.1. Математика 136 136 102 102 102 578 

3. Естествоз

нание 
3.1. Природове-
дение 
3.2. Биология 
2.2. География 

68 
 
- 
- 

68 
 
 

68 

- 
 

68 
68 

- 
 

68 
68 

- 
 

68 
68 

136 
 

204 
272 

4. Человек 4.1. Мир истории 
4.2. Основы соци-

альной жизни 
4.3. История оте-

чества 

 
34 

68 
34 

- 
68 
 
 

68 

- 
68 
 
 

68 

- 
68 
 
 

68 

68 
272 

 
 

204 
5. Искусство 5.1. Изобрази-

тельное искусство 
5.2. Музыка 

68 
 

34 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

68 
 

34 
6. Физичес-
кая культу-

ра 

6.1. Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

7. Техноло-
гии 

7.1. Профильный 

труд 
204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 
Часть, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая го-

довая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия 

и ритмика) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность  136 136 136 136 136 680 
Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
 
Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX классы 
Образова-

тельные 

области 

Классы 
Учебные 
предметы 

Количество часов в год 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык. 
1.2. Чтение (Ли-

тературное чте-

ние) 

4 
4 
 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

20 
20 

2. Матема-
тика  

2.1. Математика 4 4 3 3 3 17 

3. Естество-
знание 

3.1. Природоведе-
ние 
3.2. Биология 
3.3. География 

2 
 
- 
- 

2 
 
 

2 

- 
 
2 
2 

- 
 
2 
2 

- 
 
2 
2 

4 
 
6 
8 

4. Человек 4.1. Мир истории 
4.2. Основы соци-

альной жизни 
4.3. История оте-

чества 

- 
1 

2 
1 

- 
2 
 
2 

- 
2 
 
2 
 

- 
2 
 
2 

2 
8 
 
6 

5. Искусство 5.1 Изобразитель-

ное искусство 
5.2. Музыка 

2 
 
1 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2 
 
1 

6. Физичес-
кая культу-

ра 

6.1 Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

7. Техноло-
гии 

7.1 Профильный 

труд 
6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 
Часть, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая го-

довая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия 

и ритмика) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 4 20 
Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
 
3.2. План внеурочной деятельности 
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Цели организации внеурочной деятельности - создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каж-

дого обучающегося  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), созда-

ние воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных инте-

ресов учащихся в свободное время. 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, спортивное, техническое, социальное,экологическое. 
Формы организации внеурочной деятельности - экскурсии, кружки, секции, соревно-

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

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, де ловые и т.п.), туристические 
походы и т.д. 

Общий объем внеурочной деятельности  
Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 

часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей работы.  
Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной дея-

тельности. 
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы  организации. Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей шко-

лы.  
 

№ 

п/п 
 

Форма организации  
внеурочной деятельности 

 
1. Коррекционно-развивающее направление 
 Ритмика 
 Развитие психомоторики 
 Логопедические занятия 
 ЛФК 
2. Спортивное направление 
 Подвижные игры 

3. Техническое направление 
 Декоративно-художественное проектирование и технологии 
 Основы компьютерной грамотности 
4. Художественное направление 
 Основы народных ремесел 
5. Социальное направление 
 Игротерапия 
6. Экологическое направление 
 Живая природа Иркутской области. Времена года. 

 
 
3.3. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к ус-

ловиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образова-

тельной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  
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Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть созда-

ние комфортной коррекционно-развивающей образовательной  среды: обеспечивающей вы-

сокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обу-

чающимся и педагогическим работникам. 
В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации для участников образо-

вательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 
достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образова-

тельной программы всеми обучающимися; 
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей; 
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющи-

ми ограничений здоровья;  
учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке АООП, проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся; 
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой образовательной организации;  
использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 
обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного 

управления образовательной организацией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребно-

стей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 
осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обу-

чающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения кор-

рекционных занятий; 
практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая ов-

ладение обучающимися жизненными компетенциями; 
организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся; 
организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 
К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отно-

сятся: 
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организация предметно-практической деятельности, как основы развития познава-

тельной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интел-

лектуальной и речевой; 
постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действитель-

ности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удален-

ного и усложненного; 
введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формиро-

вание представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; соци-

ально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 
поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навы-

ков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 
Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) будет способствовать: 
целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных за-

дач; 
формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 
развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образователь-

ной организации; 
раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 
развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со-

циальных компонентов; 
реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уров-

не среднего профессионального образования. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной                           
общеобразовательной программы 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 
МОУ СОШ №2 УКМО обеспечивает работникам возможность повышения профес-

сиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распро-

странения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифи-

кационным категориям. 
Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей АО-

ОП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных про-

грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 



262 
 

№ 
п/

п 

Ф.И.О. Образование 
 
 

         Стаж Аттеста- 
ция 

Курсы повышения 

квалификации 
Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Об-

щий  
стаж 

1. 
 
 

Незнаева Елена 

Викторовна 
Средне-
специаль- 
ное, 
ИПУ №1 
1988 г. 
 
 

32 г.  32 г.       I 
ноябрь    
2018 г. 

- «Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагога в соответствии 

с требованиями профес-

сионального стандарта и 

ФГОС» 
(ГАУ ДПО «ИРО Ир-

кутской области») 
февраль, 2019  
- «Создание условий для 

обучения детей с рас-

стройствами аутистиче-

ского спектра» 
 (ГАУ ДПО «ИРО Ир-

кутской области») 
март, 2020 
- «Организация деятель-

ности педагогических 

работников по классно-

му руководству» 
 (ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания)  
август, 2020.  

 
2. 
 
 

Левчук Ната-

лья Валерьевна 
Высшее, 
ИГУ 
2007 г. 
 
 
 
 

24 г. 5 

мес. 
26 л. Высшая, 

июнь 2020 

г. 

- «Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагога в соответствии 

с требованиями профес-

сионального стандарта и 

ФГОС» 
(ГАУ ДПО «ИРО Ир-

кутской области») 
февраль, 2019  
- «Создание условий для 

обучения детей с рас-

стройствами аутистиче-

ского спектра» 
 (ГАУ ДПО «ИРО Ир-

кутской области») 
март, 2020 
- «Организация деятель-

ности педагогических 

работников по классно-

му руководству»  
(ООО Центр инноваци-

онного образования и 
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воспитания)  
август, 2020 

3. 
 
 

Шемякина Лю-

бовь Борисовна 
Высшее, 
ИГУ 
2003 г. 
 
 
 
 

30 л. 30 л. Высшая, 

ноябрь 
2019 г. 

- «Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагога в соответствии 

с требованиями профес-

сионального стандарта и 

ФГОС» 
(ГАУ ДПО «ИРО Ир-

кутской области») 
февраль, 2019  
- «Организация деятель-

ности педагогических 

работников по классно-

му руководству»  
(ООО Центр инноваци-

онного образования и 
воспитания)  
август, 2020.  
- «Современные подхо-

ды к организации  

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми)» (ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области») 

май, 2020 
4. 
 

Котухова Еле-

на Ильинична 
 

Средне-
специаль-ное, 
КПУ  
1994 г. 

25 л. 25 л. Высшая,  
 ноябрь 
2019 г. 

- «Организация деятель-

ности педагогических 

работников по классно-

му руководству»  
(ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания) 
 август, 2020.  
- «Современные подхо-

ды к организации  

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми)» (ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области») 

май, 2020 
5.  Рыкова Свет-

лана Васильев-

на 
 

Средне- спе-

циаль-ное, 
КПУ  
1972 г.  

39 л. 46 л. Соответ-
ствие за-

нимае-мой 

должн. 

- «Организация деятель-

ности педагогических 

работников по классно-

му руководству»  
(ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания) 
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 август, 2020 
6. Гришаева Ан-

тонина Ана-

тольевна 

Высшее, 

ТГПУ, 1999 г 
15 лет 19 лет      - - «Современные подхо-

ды к организации  

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми)» (ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области») 

май, 2020 
7. Наумова Ольга 

Анатольевна 
Высшее,  
ИГПУ 
2004 г. 

20 лет 20 лет    I 
май 2016г. 

- «Проектирование 

службы школьной ме-

диации в образователь-

ной организации» 
(ГАУ ДПО «ИРО Ир-

кутской области») 
ноябрь, 2019 
 - «Современные подхо-

ды к организации  

школьного образования 

учащихся с умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми)» (ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области») 

май, 2020  
- «Организация деятель-

ности педагогических 

работников по классно-

му руководству» 
 (ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания)  
август, 2020 
- Курсы по профессио-

нальной переподготовке 

«Специальное (дефекто-

логическое) образова-

ние» (АНО ДПО УрИП-

КиП) март-июль, 2020 
8. Тарасова  Ок-

сана Николаев-

на 

Высшее, 
БрГУ 
2010 г. 

12лет  12 лет - - «Организация деятель-

ности педагогических 

работников по классно-

му руководству» 
 (ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания)  
август, 2020.  
- «Современные подхо-

ды к организации  

школьного образования 

учащихся с умственной 
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отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми)» (ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области») 

май, 2020 
 

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы 
Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 
- обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учеб-

ных дней в неделю; 
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптирован-

ной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирова-

ния. 
Структура расходов на образование включает: 
1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы. 
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации. 
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества пре-

доставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направ-

ляемых на эти цели средств бюджета. 
 
3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать не только общим, 

но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-
технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требова-

ний к организации пространства; временного режима обучения; техническим средствам обу-

чения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютер-

ным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и позволяющих реали-

зовывать выбранный вариант стандарта. 
Организация пространства 

         В МОУ СОШ №2 УКМО проведено обследование, разработан и утвержден паспорт 

доступности объекта, согласованный с Учредителем.  
        Территория школы оборудована наружным освещением, тротуарами и подъездными пу-

тями, ограждением, наружным видеонаблюдением, системой охранной сигнализации, систе-

мой противопожарной сигнализации. При входе в школу имеется пандус, расширенный 

дверной проем.   
        Школа имеет учебные кабинеты, логопедический кабинет и кабинет педагога-
психолога, которые используются в соответствии с расписанием занятий в работе соответст-

вующих специалистов с детьми с особыми образовательными потребностями. Все предмет-

ные кабинеты оснащены ростовой мебелью, освещение и тепловой режим соответствуют са-

нитарно-гигиеническим требованиям.  
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       В школе созданы условия для проведения мероприятий по оздоровлению и профилакти-

ке заболеваний обучающихся с ОВЗ: медицинский кабинет, 2 спортивных зала, школьный 

стадион, площадка с тренажерами, туалетные комнаты. Во всех помещениях, связанных с 

образовательным процессом установлено звуковое оборудование, предупреждающее о нача-

ле и конце урока, о пожарной тревоге. Для обеспечения детей с ОВЗ двухразовым бесплат-

ным горячим питанием в школе работает столовая.    
      Все учебные кабинеты оснащены персональным компьютером (АРМ учителя), мульти-

медийным проектором и экраном. В школе функционирует единая локальная сеть с выходом 

в Интернет. Используемая дополнительная техника: принтеры в каждом учебном кабинете. В 

2019 году на средства муниципальной программы «Доступная среда» приобретено оборудо-

вание кабинета бытовой ориентировки для обучающихся с интеллектуальными нарушения-

ми. 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуще-

ствляется образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным орга-

низациям, в частности: 
к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 
к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
к соблюдению требований охраны труда; 
к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капиталь-

ного ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 
участку (территории) и зданию образовательной организации; 
помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения заня-

тий по ритмике (лечебной физкультуре); 
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога 

и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 
трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответст-

вии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 
кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 
кабинету медицинского назначения; 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
туалетам, коридорам и другим помещениям. 
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии 

с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, прика-

зы Министерства образования и др.), а также локальными актами  образовательной  органи-

зации. 
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инст-

рументы обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые об-

разовательные 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 специаль-
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ных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, по-

лученных на уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие тет-

ради на печатной основе, включая Прописи. 
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учеб-

ного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование на-

туральной и иллюстративной наглядности; в старших - иллюстративной и символической). 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включа-

ет: 
учебники; Букварь; 
прописи; рабочие тетради на печатной основе; 
программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по 

отдельным разделам учебного предмета; 
печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картин-

ное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 
различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ; 
учебно-практическое оборудование: 
комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная 

и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 
опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 
схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); 
дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 
наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.); 
технические средства обучения: классная доска с набором креплений для картинок, 

постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с 

программным обеспечением; слайд-проектор; 
мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 
комплекты учебников; 
печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучае-

мых произведений, в том числе и в цифровой форме; 
словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тема-

тикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из 

круга детского чтения; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, 
соответствующие содержанию обучения; 
игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» 

включает: 
комплект учебников; 
методические рекомендации для учителя; 
печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; 
наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в соот-

ветствии с изучаемыми темами. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предпо-

лагает использование: 
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- учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на пе-

чатной основе; 
- дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персональ-

ного компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычис-

лительных навыков, калькуляторов и другие средства; 
- демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);  
- демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел; 
- видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видео-

записи), отражающие основные темы курса математики; 
- настольных развивающих игр; 
- электронных игр развивающего характера. 
Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использо-

ванием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного обору-

дования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и 

птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредст-

венный контакт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения высту-

пают комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образова-

тельной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на приле-

гающей к образовательной  организации территории. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и челове-

ка» предполагает использование: 
печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; 
комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 
технических средств обучения;  
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и со-

циума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  
учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических 

игр; оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 
оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бума-

га и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 
модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей;  
гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, 

мебели и пр.; 
конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 
натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, пло-

ды с/х культур и пр.; 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» вклю-

чает: 
учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей;  
методические рекомендации для учителя; 
комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 
информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику; 

мультимедийные обучающие программы; общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности; 



269 
 

технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия; 
учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, контурные 

карты (полушарий, России); макеты форм поверхности;  
разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и искусственные эко-

системы, Федеративное устройство России и др.; 
оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, движение 

Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, термометры, лупы, микроскопы или 

их упрощенные (детские) модели, бинокли, модели телескопа; 
лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, воздухом, почвой, полез-

ными ископаемыми;  
оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и направления ветра; 
оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бума-

га и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 
модели и натуральный ряд. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» включает: 
учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 
комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия; 
учебно-практическое оборудование: 
оборудование для ухода за комнатными растениями и для содержания животных в 

живом уголке, практических работ в природе; 
микроскопы; 
защитная одежда; 
оборудование для наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллекций: бинокли, 

пинцеты, лотки, коробки, папки для сбора образцов; 
 оборудование для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для измерения давле-

ния, секундомер, прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выды-

хаемом воздухе; 
модели и натуральный ряд: 
коллекции полезных ископаемых; 
почвенные монолиты; 
рельефы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и закрытых раз-

работок месторождений полезных ископаемых; 
модели строения растений, внешнего строения животных, модель внутреннего строе-

ния млекопитающего; 
коллекции споровых растений, голосеменных растений, покрытосеменных растений, 

сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, водоема; 
модель скелета человека; внутренних органов человека; торса. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» включает: 
учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 
печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатство морей России, 

воды суши, животный мир материков и др.); портреты путешественников, мореплавателей и 

др.; таблицы (календарь наблюдений за погодой; климат России и др.); географические кар-

ты; альбомы демонстрационного и раздаточного материала; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие програм-

мы; библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; слайды (диапозитивы);  
учебно-практическое оборудование: компас ученический; 
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глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 

000); натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полезных ис-

копаемых  различных типов; гербарий растений природных зон России; гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России; гербарий основных сельскохозяй-

ственных культур мира. 
Формирование знаний и практических умений в ходе освоения предметной области 

«Человек и общество» происходит с использованием средств, расширяющих представления 

и обогащающих жизненный опыт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 
Материально-техническое обеспечение учебных предметов «Мир истории» и «Исто-

рия Отечества» включает: 
учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 
печатные пособия: настенные исторические карты, атласы, контурные карты; собы-

тийные, типологические картины, портреты, исторические пейзажи; иллюстрации; дидакти-

ческий раздаточный материал: карточки с заданиями, историческими играми и игровыми уп-

ражнениями; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие програм-

мы; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и презентации.  
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Обществоведение» 

включает: 
учебники; текст Конституции Российской Федерации; 
печатные пособия: схемы, таблицы; дидактический раздаточный материал: карточки с 

терминами-понятиями, заданиями, задачами; 
информационно-коммуникативные средства; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Основы социальной 

жизни» включает: 
учебно-методические пособия для учителя; 
оборудование зон кабинета «Основы социальной жизни»: 
учебная зона: столы и стулья для практических работ; классная доска; 
кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, электрическая плита; 

холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, утварь; приборы и инструменты; электро-

бытовая техника (электрический чайник, электромясорубка, микроволновая печь, электро-

миксер, жарочная печь, электротостер); 
санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная доска; рако-

вина; шкаф для хранения инвентаря и средств для стирки, хранения предметов личной ги-

гиены, пылесоса, утюгов; 
жилая комната: наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, книжный шкаф, 

шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер,  шкаф для одежды). 
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области «Искус-

ство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и  худо-

жественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек 

и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудова-

ние для соответствующих мастерских.  
На занятиях музыкой  важно обеспечить обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использование доступных музыкальных инструментов, а 
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также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным обо-

рудованием. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает 

наличие: 
печатных пособий: 
портреты русских и зарубежных художников; 
таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта; 
схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, чело-

века; 
таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному ис-

кусству; 
дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие художест-

венные программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: 
аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 
видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев; 
видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества 

отдельных художников; 
видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и техно-

логий; 
учебно-практическое оборудование: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; 

бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 
кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; 
рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков 

рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 
модели и натуральный ряд: 
муляжи фруктов и овощей (комплект); 
гербарии;  
изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
гипсовые геометрические тела; 
гипсовые орнаменты; 
модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; 
керамические изделия; 
предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 
книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; 
сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по искусству; спра-

вочные пособия, энциклопедии; 
печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства 

музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты 

композиторов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов;  
альбомы с демонстрационным материалом; 
дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; 

карточки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с обозна-

чением исполнительских средств выразительности; 
информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; 

игровые компьютерные программы по музыкальной тематике; 



272 
 

технические средства обучения: музыкальный центр, мультимедийный компьютер со 

звуковой картой, телевизор мультимедиа проектор, слайд-проектор, экран; 
видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, фраг-

ментов из мюзиклов; 
слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстра-

ции к литературным  первоисточникам музыкальных произведений) нотный и поэтический 

текст песен; изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 
учебно-практическое оборудование:  
Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) предметной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных 

навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необхо-

димо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с запися-

ми различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного зала предполагает 

наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкуль-

турно-спортивной деятельности. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: 
печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, спор-

тивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 
дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материа-

лы, программы; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, Паралим-

пийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 
учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортив-

ные тренажеры;  
модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; 
скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 
сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 
Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо использование специфических 

инструментов и расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда. 

Для организации профильной трудовой подготовки необходимо наличие специального обо-

рудования в соответствии с тем или иным профилем труда (швейные машины, столярный 

инвентарь, и др.), а также использование адаптированных технологических карт, позволяю-

щих обучающимся освоить необходимые трудовые навыки. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 
учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 
учебно-практическое оборудование: 
материалы: 
краски акварельные, гуашевые; 
фломастеры разного цвета; 
цветные карандаши; 
бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 
бумага цветная разной плотности; 
картон цветной, серый, белый; 
бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 
бумага в крупную клетку; 
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набор разноцветного пластилина; 
нитки (разные виды); 
ткани разных сортов; 
природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); 
древесные опилки; 
алюминиевая фольга; 
проволока цветная; 
клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 
шнурки для обуви (короткие, длинные); 
инструменты: 
кисти беличьи № 5, 10, 20; 
кисти из щетины № 3, 10, 20; 
стеки; 
ножницы; 
циркуль; 
линейки; 
угольники; 
иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 
булавки швейные; 
шило с коротким стержнем; 
напильник; 
карандашная точилка; 
гладилка для бумаги; 
вспомогательные приспособления: 
подкладные доски; 
подкладной лист или клеенка; 
коробка для хранения природных материалов; 
подставка для кисточки; 
баночка для клея; 
листы бумаги для работы с клеем (макулатура);  
коробочка для мусора; 
тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 
печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоратив-

но-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по тех-

нологии изготовления изделия; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие програм-

мы по ручному труду; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия; 
модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель 

фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды разда-

точных коллекций; конструкторы. 
Материально-техническое оборудование учебного предмета «Профильный труд» 

включает: 
учебно-методические комплексы: учебники и  тетради на печатной основе по отдель-

ным видам профильного труда; 
оборудование помещения: 
столярная мастерская (площадь помещения (60 м/кв.); 
слесарная мастерская (площадь помещения 60 м/кв.); 
швейная мастерская (площадь помещения (40 м/кв.); 
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классная доска; 
учительский стол; 
шкафы для хранения материалов, инструментов; 
учебные места для учащихся: одноместные или двухместные столы и стулья на 16 по-

садочных мест; 
демонстрационный столик;  
участок ручной работы; 
участок машинной работы; 
стеллажи для выставок детских работ; 
учебно-практическое оборудование: 
материалы:  краски; фломастеры разного цвета; цветные карандаши;  
бумага разных сортов (рисовальная А3, А4  (плотная), бумага цветная разной плотно-

сти, картон цветной, серый, белый, бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая), 

бумага в крупную клетку, чертежная калька; нитки разных видов; ткани разных сортов; дре-

весные материалы;  
алюминиевая фольга; проволока цветная; клеящие составы; 
инструменты: инструменты для ручных работ с разными материалами;  
станки и оборудование; 
Печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоратив-

но-прикладному искусству, дизайну; технологические карты изделий; 
дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 

изделия информационно-коммуникативные средства; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по художественным музеям; 

народным промыслам. 
модели и натуральный ряд: изделия декоративно-прикладного  искусства и народных 

промыслов; образцы изделий, изготовленных из разных материалов; раздаточные коллекции 

видов и сортов разных материалов. 
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области  включа-

ет обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 
Требования к оснащению кабинета логопеда: 
печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; раз-

резные азбуки; альбом с  предметными и сюжетными картинками;  
картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 
мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умы-

вальник, мыло, полотенце; 
специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 
игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначен-

ные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса; 
технические средства обучения: CD/DVD - проигрыватели; телевизор;  
аудио видео магнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиа проектор; магнитная доска; экран. 
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагности-

ки познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям; 
мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уго-

лок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 
технические средства обучения; 
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игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модифика-

ции; настольные игры; 
набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, крас-

ки, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает:  
Специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 
дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия. 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями).  
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осущест-

влять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается  

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимо-

действия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного про-

цесса. 
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 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 усло-

виями его осуществления.  
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процес-

са включают: 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельного процесса; 
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в  сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образо-

вательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 
4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образова-

тельной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных ис-

следований). 
Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обу-

чающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специа-

листов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других специа-

листов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психоло-

гии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дис-

танционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифици-
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рованных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 

обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 
 


