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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная 
записка 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе (далее – АООП) 

общего образования, учащийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

Стандарт). 

В МБОУ «Березовская СОШ имени А.Я. Давыдова» АООП с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется совместно с другими 

обучающимися (интегрировано) и индивидуально (на дому). Школа обеспечивает 

требуемые условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий включения 

ребенка с умственной отсталостью в среду здоровых сверстников является устойчивость 

форм адаптивного поведения. Ст. 79, ч. 4 Федерального  закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). АООП для обучающегося с умственной 

отсталостью осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлена на овладение учащимися учебной деятельностью, и формирование у них 

общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - обеспечение выполнения требований Стандарта 

посредством создания специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования. 

Достижение поставленной цели» при реализации АООП МБОУ «Березовская СОШ имени 

А.Я. Давыдова» предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

ными и социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 
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клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
 сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
Принципы и подходы к формированию АООП. 
В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены следующие подходы к обучению, 

воспитанию и развитию каждого ребенка: 

- дифференцированный; 

- деятельностный. 
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

•  принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 
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между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

• принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

• принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

• принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными   нарушениями) создана   с учетом их особых образовательных 

потребностей. 
МБОУ «Березовская СОШ имени А.Я. Давыдова» обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Срок реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

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

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 
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Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

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

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

Выбор вариантов сроков обучения МБОУ «Березовская СОШ имени А.Я. Давыдова» 
осуществляет  самостоятельно с учетом: 

-особенностей   психофизического развития обучающихся, сформированности у них 
готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34- 

20), глубокая (IQ<20). 
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Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

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

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально- 

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру- 

ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст- 

венной отсталостью (интеллектуальными 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 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по- 

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве- 

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной ра- 

боты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и ока- 

зывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладе- 

ние отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, вы- 

делении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахож- 

дении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

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

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб- 

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри- 

гировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоми- 

нают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труд- 

нее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по- 

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя ме- 

ханическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памя- 

ти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявля- 

ются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроиз- 

ведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная инфор- 

мация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использо- 

вание различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развиваю- 

щего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов пла- 

нов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качест- 

ва воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специ- 

фика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ре- 

бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет 

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными 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 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 
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если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

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

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра- 

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями) 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 несформированнос- 

тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная 

с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целе- 

направленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― пред- 

ставлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

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 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно- 

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве- 

личении 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 (интеллектуальными на- 

рушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей- 

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием от- 

тенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель- 

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психичес- 

ких чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае- 

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

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протека- 

ния психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс- 

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на харак- 

тер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии моти- 

вационной 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 сопостав- 

ляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально орга- 

низованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от- 

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно- 

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно- 

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности учащихся с легкой умственной отсталостью 

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

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется 

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

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

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психо- 

физического развития разных групп учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические. 

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

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 
образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 
учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 
действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения 

к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 
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методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимся с умственной отсталостью 

АООП 

Результаты освоения с учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. 

Освоение учащимися АООП, которая создана основе Стандарта, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре 

планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностные 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- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) школа может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 

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 звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание   по   слогам   и   целыми   словами   с   рукописного   и   печатного текста с 
орфографическим проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 
значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

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

Чтение 

Минимальный уровень: 
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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 поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

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 образец 
чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

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 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 пределах 
100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
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знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

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

измерении двумя мерами; 

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

определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

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

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

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

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

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

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

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

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

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

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

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной 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 условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 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 общении 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. 

Рисование 

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: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
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аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

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 

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, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным 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 декоративно- 

прикладного искусства; 

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

изображение. 

Музыка 

Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 
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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 оттенков 
(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

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 речи. 

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, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных  действий, применение усвоенных 
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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 уроках 

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

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 
и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

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

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

результатами; 

выполнение общественных   поручений   по   уборке   класса/мастерской   после   уроков 
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трудового обучения. 

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

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

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

(отработки) всех компонентов текста; 

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

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

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

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 
схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
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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 основной 
мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 
по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие   в   коллективном   составлении   словесно-логического плана   прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

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

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 
для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

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

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

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

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

(с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 
взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 
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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 умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

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

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
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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, 

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

аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

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

необходимой информации; 

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

помощью инструментов ИКТ. 

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 (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 
значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

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

оценки 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; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 

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

выделение существенных признаков групп объектов; 
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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, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

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

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

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

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

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 
формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 
классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 
муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

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

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

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

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

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

География: 

Минимальный уровень: 
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 
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условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

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

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

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

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 
оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

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

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

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

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

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

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 
обращения 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 предложенных 

вариантов; 

использование помощи учителя при   выполнении   учебных   задач, самостоятельное 
исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 
опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 
Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 
рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

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

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

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 
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соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Обществоведение 

Минимальный уровень: 
знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов 

России; 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы; 

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных 

бланков. 

Достаточный уровень: 
знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин); 

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

знание основных изученных терминов и их определения; 

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться для 

решения практических жизненных задач; 

поиск информации в разных источниках. 

Этика: 

Минимальный уровень: 
представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 
аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в 

процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

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

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

стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 
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понимание   влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

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

погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

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

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

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

руководством учителя); 

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

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

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

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 
температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 
тела), 

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 
упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

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

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

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

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
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правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 
и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво- 

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

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
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корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 
деятельности. 

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должны отражать:  

Коррекционный курс "Логопедические занятия":  
Положительная динамика в использовании разнообразных моделей общения с постепенным 

сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, возможных форм визуального и тактильного 

контакта, способности проникать в эмоциональный смысл ситуации общения. Формирование коммуникативных 

навыков, включая использование средств альтернативной коммуни-кации.  

Коррекционный курс "Дефектология":  
Расширение спектра воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных стимулов. Развитие способности 

обследовать окружающие предметы адекватным способом. Расширение набора доступных бытовых навыков и 

произвольных практических действий, навыков предметно-практической и познавательной деятельности. 

Коррекционный курс "Социальная педагогика":  
Положительное отношение к выполнению движений по инструкции взрослого, расширение диапазона 

произвольных движений, освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации);  

развитие функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

развитие зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного 

опыта. 

Коррекционный курс "Психология":  
Развитие способности обследовать окружающие предметы адекватным способом. Расширение набора доступных 

бытовых навыков и произвольных практических действий, навыков предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки 

1.3. Система оценки достижения учащимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности МБОУ «Березовская СОШ имени А.Я. Давыдова» и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. Система оценки достижения обучающимися с 

умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП решает следующие 

задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности школы; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 
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являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При осуществлении 

оценки результатов в МБОУ «Березовская СОШ имени А.Я. Давыдова» опираются на 

следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии учащихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений учащихся. 

 

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования. 
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В соответствии с требованиями Стандарта для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Оценка личностных результатов 
 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Процедура оценки личностных результатов освоения АООП. 

При оценке личностных результатов диагностируется сформированность 

внутренней позиции ребѐнка, которая проявляется в эмоционально-ценностных 

отношениях к себе и окружающему миру. Понятно, что каждый педагог не оставляет без 

внимания как нравственные или напротив безнравственные суждения и поступки 

обучающихся. Оценка (но не отметка) проявляется в словесной характеристике: если 

нравственный поступок – «ты поступил правильно», «ты молодец», безнравственные 

поступки тоже анализируются и, как правило лучше осознаются, когда с обучающимся 

разбирается его поступок индивидуально. В процессе оценивания обучающийся ставится 

в позицию нравственного выбора в той или иной ситуации. При этом такая оценка должна 

проходить в форме не представляющей угрозы личности и психологической безопасности 

ребѐнка. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной оценки. Она объединяет всех участников 

образовательного процесса, которые могут характеризовать поведение ребенка в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома. В ее состав входят родитель (законный 

представитель) ребенка, учитель, социальный педагог и учитель-логопед. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных 

результатов личностного развития. 

 
 Критерий Параметры 

оценки 
Индикаторы 

1 Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России 

Сформированнос

ть основ 

гражданской 

идентичности 

Знание знаменательных для 
Отечества исторических событий 

Осознание своей этнической и 
культурной принадлежности 

Знает и с уважением относится 

к Государственным символам 

России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа 

и проявляет 
эти чувства в добрых поступках 

Любовь к своему краю, осознание 
своей национальности 
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2 Формирование 

целостного,

 социаль

но ориентированного 
взгляда на   мир   в   
его 

Сформированнос

ть целостного, 

социально 
ориентированного 

С уважением относится к 
разнообразию народных 

традиций, 
культур, религий 

Выстраивает отношения, 
общение 
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 органичном единстве 

природной и 

социальной частей 

взгляда на мир со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, 

на основе

 общекультурн

ых 

принципов 

Уважает историю и культуру 

других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, 

высмеивания 

3 Формирование 

уважительного 

отношения  к

 иному 

мнению, истории и культуре других народов 

Сформированнос

ть уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре

 друг

их народов 

Умение выслушать иное 
мнение 

уважительно относиться к иному 

мнению 
Уважение к людям
 других 

национальностей, 

вероисповедания, 

культуры 
4 Развитие 

 адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Сформированнос

ть представлений 

о собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечени

и 

Умение адекватно оценивать свои 
возможности и силы (Различает 

«что я хочу» и «что я могу»). 

Умение обратиться к взрослому 

за помощью и сформулировать 

просьбу точно описать 

возникшую 

проблему в

 области 

жизнеобеспечения 

Умение понимать, что можно и 

чего нельзя в еде, в физической 

нагрузке, в приѐме медицинских 

препаратов,

 осуществлен

ии 

вакцинации 

Овладение навыками 
самообслуживания 

5 Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 
развивающемся 

мире 

Сформированнос

ть навыков 

адаптации 

Умение выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в 

коллективах групп продлѐнного 

дня, дополнительного 

образования 

Принятие и освоение 
социальной 
роли обучающегося 

Умение вести в
 любых 
проблемных ситуациях 
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6 Овладение 

социально 

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Сформированнос

ть социально-

бытовых умений 

Самостоятельность и 

независимость в быту, 

знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила 

поведения на дороге, в 

транспорте 

и при общении с 

незнакомыми людьми. 
Знание правил поведения в 
школе, 
прав и обязанностей ученика 

Понимание

 предназначен

ия окружающих в быту 
предметов и 

вещей 
Умение ориентироваться
 в 
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   пространстве школы, расписании 

Наличие стремления 

участвовать в повседневной

 жизни
 класса, 

мероприятиях класса и школы 
7 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

Сформированнос

ть навыков 

коммуникации 

со взрослыми 

Знание правил коммуникации 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с взрослыми 

Способность применять 

адекватные способы 
поведения 

в разных ситуациях 
Владение культурными 
формами 
выражения своих чувств 

Способность обращаться за 
помощью 

Сформированнос

ть навыков 

коммуника-ции 

со 

сверстниками 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

8 Способность к 

осмыслению и 

дифференциац

ии картины 

мира, ее 

временно- про- 

странственной 

организации 

Сформированнос

ть опыта 

 реальног

о взаимодействия 

ребѐнка с 

бытовым 

окружением, 

миром

 природн

ых явлений и 

вещей, 

адекватного 

представления

 об 

опасности  и безопасности 

Адекватность бытового 
поведения 

с точки зрения 

опасности / безопасности 

для себя 

Адекватность бытового 

поведения с точки зрения 

сохранности окружающей 

предметной и 

природной среды 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

ситуации 

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного 

и бытового уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести 

себя сообразно этому пониманию 

(выбрать одежду, спланировать 

свои занятия в соответствии с 

сезоном и погодой, помыть 

грязные сапоги, и 



37 
 

т.д.). 

Наличие любознательности и 

наблюдательности

 задавать вопросы, включаться в 

совместную         со

 взросл

ым исследовательскую 

деятельность. 

9 Способность к 
осмыслению 

Сформированност
ь 
представлений
 
о 

Знание правил поведения в 
разных 
социальных ситуациях с людьми 
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 социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

правилах 

поведения в 

разных 

социальных 

ситуациях  и  с людьми разного социального статуса,   со 

взрослыми 

разного возраста и 

детьми 

разного возраста и статуса 

Сформированнос

ть необходимых 

ребѐнку 

социальных 

ритуалов 

Умение адекватно
 использовать 
принятые социальные ритуалы 

Умение вступить в 

контакт и общаться в 

соответствии с возрастом 

близостью и 

социальным статусом 
собеседника 

Умение корректно привлечь к 
себе 
внимание 
Умение отстраниться
 от 
нежелательного контакта 

Умение выразить свои 

чувства, отказ, 

недовольство,благодар- 

ность, сочувствие, 

намерение, 
просьбу, опасение и др 

1
0 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

Сформированнос

ть мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно- 

познавательные и внешние мотивы 

Восприятие важности
 учебы, 

любознательность и интерес к новому 

Ориентация на образец 
поведения 
«хорошего ученика» как пример 

для подражания 

Ученик активно участвует
 в 
процессе обучения 

1
1 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Сформированнос

ть навыков 

сотрудничества 

со взрослыми 

Умение 

сотрудничать со 

взрослыми в разных 

социальных ситуация, 

соблюдение в повседневной 

жизни норм речевого этикета и 

правила 

устного общения 

(обращение, вежливые 

слова). 
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Сформированнос

ть навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

Участие в коллективной и 

групповой работе сверстников, с 

соблюдением в повседневной 

жизни норм коммуникации; 

Умение в ситуации
 конфликта 

найти путь

 ненасильственного 

преодоления 

Умение учитывать другое 
мнение 
в совместной работе 

1
2 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

и чувств 

Сформированнос

ть эстетических 

потребностей, 

ценностей и 
чувств 

Умение различать   «красивое» 
и 
«некрасивое» 

Стремление в
 «прекрасному», 
которое выражается в 
удержании 
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   критерия «красиво» (эстетично), 
в 

отношениях к людям, к результатам труда 

1
3 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Сформированнос

ть этических 

чувств, 

доброжелательно

ст и и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Понимание

 ценнос

ти нравственных норм, умение 

соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, 

так и 

окружающих людей; 

Проявление доброжелательности 

в отношении к другим людям, 

эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам 

родных 

и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране 

1
4 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Сформированнос

ть установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни 

Ориентация на здоровый и безопасный  образ жизни, 

соблюдение режима дня 

Участие в
 физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях 

Занятие творческим трудом или 
спортом 

Сформированнос

ть бережного 

отношения к 

материальным и духовным 

ценностям 

Проявление бережного 

отношения к результатам своего 

и чужого труда 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата 

личностного развития по следующим шкалам: 

1) Оценка качеств личностного развития (в баллах): 

5 – качество сформировано; 

4 – качество проявляется постоянно; 

3 – качество проявляется ситуативно (чаще да, чем нет, иногда забывает); 

2 – качество проявляется иногда (чаще нет, чем да, иногда вспоминает); 

1 – качество проявляется редко, чаще случайно; 

0 – качество не проявляется. 

2) Оценки результатов развития жизненной компетенции – умений и навыков (в 

баллах): 

0 – не выполняет, помощь не принимает; 
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи; 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом; 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу; 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции; 
5 –   выполняет   самостоятельно по вербальному заданию (полное освоение 

действия). 

3) На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 
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группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому 

показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс (нет продвижения); 
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1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия (незначительное 

продвижение); 

2 – минимальная динамика (минимальное продвижение); 

3 – средняя (удовлетворительная) динамика (среднее продвижение); 
4 – выраженная динамика (значительное продвижение). 

Оценка динамики проводится ежегодно (май) экспертной группой на основании 

сравнения показателей текущей и предыдущей оценки личностного развития и делается 

вывод о достижении жизненной компетенции за год по каждому показателю. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в «Карту развития обучающегося», 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

компетенциям. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

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

народов; 

3) развитие адекватных   представлений о собственных   возможностях,   о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

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

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями предусматривает выявление индивидуальной динамики 



43 
 

качества усвоения предмета обучающимся и не допускает сравнения его с другими 

детьми. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знаний и степень самостоятельности в его применений в практической 

деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью, он фиксируется в рабочих программах. Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и 

с согласия родителей (законных представителей) ОО может перевести ученика на обучение 

по индивидуальному плану. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Процедура оценки достижений предметных результатов. 

Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда 

у учащихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них уже привычна, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

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

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

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

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или прео- 

доления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 



44 
 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если учащиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых, зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся и 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация по четвертям проводится на основе результатов 

текущего контроля и фиксируется в журнале и дневнике обучающегося. Промежуточная 

аттестация по итогам года выставляется на основе среднего арифметического четвертных 

оценок с использованием правила математического округления. 

На основании сравнения показателей в оценивании предметных результатов учитель 

делает вывод о динамике усвоения АООП обучающимся с умственной отсталостью по 

каждому показателю. Данные мониторинга заносятся в Карту развития ребенка. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

 первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 
обучающимися русского языка, чтения, математики и основ социальной жизни; 

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

Школа самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо- 

вательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на- 

рушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных слу- 

чаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществ- 
ляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 
особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
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деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, 

программа) реализуется в начальных и старших классах и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

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

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной 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; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психо- 
физические особенности и своеобразие учебной деятельности учащихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности учащегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности учащегося. 

С учетом возрастных особенностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 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, 

которые 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 

коммуникацию 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 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

I-IV классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 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 контакт и работать в коллективе (учитель −ученик, ученик–ученик, ученик– 

класс, учитель−класс); 
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использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

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 заданными 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 некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

V-IX классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей 

мере способствуют формированию конкретного действия. 

 
X-XIIклассы 

Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, относятся 
умения: 

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 
усвоенными этическими нормами; 

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других людей; 

ориентировка в социальных ролях; 

осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих умений: 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 
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коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые доступные 

информационные средства и способы решения коммуникативных задач; выявлять 

проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск возможных и 

доступных способов разрешения конфликта; с определенной степенью полноты и 

точности выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владеть диалогической и основами монологической форм речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной 

деятельности относятся: 

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 

бытовой); 

определение достаточного круга действий и их последовательности для достижения 
поставленных задач; 

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения полученного результата с эталоном; 

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явле- 

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соотве- 

тствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач; 

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в зависимости 

от конкретных условий; 

использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Перечень учебных действий Образовательн

ая область 

Учебный 

предмет 

Личностные учебные действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члены семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
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Способность к осмыслению 
социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих   возрасту 

ценностей   и 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 
Речевая практика 
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социальных ролей Технология Ручной труд 

Положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию; 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 
Рисован

ие 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 

Целостное, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и
 речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

Понимание личной ответственности за 

поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения 

в современном обществе 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 

Коммуникативные учебные действия 

Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель – класс) 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 
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Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителями 

Язык и
 речевая 

практика 

Русский 
язык 

Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 
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 Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технологии Ручной труд 

Обращается за помощью   и

 принимает помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Математика Математика 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Математика Математика 

Физическ

ая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Доброжелательно 

 относиться, 

сопереживать,

 конструктив

но взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисован

ие 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников в спорной ситуации 

Язык и
 речевая 

практика 

Русский 
язык 

Чтение 
Речевая практика 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Регулятивные учебные действия 

Входить и выходить из
 учебного помещения со 

звонком 

Язык и
 речевая 

практика 

Русский 
язык 

Чтение 
Речевая практика 

Ориентация в пространстве класса 
(зала, 

Естествознание Мир природы и человека Математика 
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учебного помещения) 

Математи

ка 

Искусств

о 

Музыка 

Пользоваться учебной мебелью 

Адекватно использовать
 ритуалы 
школьного поведения (поднимать 
руки, 
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вставать и выходить из-за парты и т.д.)  
 

Технологии 

 

 

Физическ

ая 

культура 

Рисование 

Ручной 

труд 

 
 

Физическ

ая 

культура 

Работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарѐм) 
и организовывать рабочее место 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем 

темпе 

Активно участвовать в
 деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия 

и действия одноклассников 
Соотносить свои действия и их 
результаты 

с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ 

Корректировать свою деятельность с 
учетом выявленных недочетов 

Передвигаться по школе, находить 
свой 
класс, другие необходимые помещения 

Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Познавательные 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

 

 

 

Устанавливать видовые

 отношения предметов 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 

Речевая практика 
Математика Математика 

Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Искусство 

 

Язык и 

речевая 
практика 

Рисование 

 

Русский 

язык 
Чтение 

Речевая практика 
Математика Математика 

Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Делать простейшие

 обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале 

Язык и

 речевая 
практика 

Русский 

язык 
Чтение 

Речевая практика 
Математика Математика 

Естествознание Мир природы
 и 
человека 

Пользоваться знаками,

 символами, 

предметами –заместителями 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 
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Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Рисование 

Читать Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 

Речевая практика 

Писать Язык и
 речевая 

практика 

Русский 
язык 

Чтение 
Речевая практика 
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Выполнять арифметические действия Математика Математика 

Наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание,

 элементарн

ое схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский 

язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Рисование 

 

Мониторинг сформированности БУД 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения 

обучения в школе. Но отслеживать процесс формирования БУД необходимо в течение 

всех лет обучения. Для этого требуется специальная диагностическая процедура – 

мониторинг БУД. 

Цель мониторинга – отслеживание процесса развития и формирования БУД 

учащихся для проектирования и своевременной корректировки учебного процесса. 

Задачи мониторинга: 

 определение уровня сформированности БУД на разных этапах обучения; 

 отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся; 

 определение проблемных зон в решении задач образования учащихся и разработка на 

этой основе стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных БУД; 

 определение успешности работы педагога по формированию БУД учащихся, 

постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного процесса и 

подбор педагогических и управленческих средств их достижения. 

Данные мониторинга дают возможность управления качеством образовательного 

процесса с учетом обоснованных и объективных показателей. 

Мониторинг проводится 1 раз в год и позволяет отследить приращение в уровне 

сформированности основных БУД. В 1 классе проводится две диагностические 

процедуры: в сентябре – первичная диагностика, позволяющая поставить педагогические 

задачи на адаптационный период, и в апреле – первый срез мониторинга. 

На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и 

ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год. 

В качестве основного инструментария отслеживания результатов формирования 

БУД используются: 

 наблюдения за обучающимися на уроках и во внеурочной деятельности; 

 участие обучающегося в совместных творческих делах; 
 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую 

систему оценки: 

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

процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

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

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 
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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 обучения. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» А.А.Айдарбекова, В.М.Белов, 

В.В.Воронкова 

1 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• положительное отношение к школе; к урокам русского языка; 

• интерес к языковой и речевой деятельности; 

• наличие представлений о многообразии окружающего мира; 

• доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость; 

• первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке; 

• умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 

учителя; 

• умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий одноклассников; 

• умение слушать указания учителя, решая познавательную задачу; 

• умение ориентироваться в Букваре (на страницах и условных обозначениях) 

• умение слушать собеседника и понимать его; 

• умение принимать участие в работе в группах и парах; 

• умение оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• умение применять на практике правила вежливого поведения 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
Достаточный уровень:  

• различать звуки на слух в собственном произношении; 

• читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

• писать строчные и прописные буквы; 

• списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и предложения; 

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

произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания); 
Минимальный уровень 

• различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

• читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

• слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, 

опираясь на наглядные средства; 

• списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Содержание учебного курса 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 



59 
 

  Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки детских музыкальных 

инструментов и др. 

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

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

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

сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, 

соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет). Называние 

окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической 

схемой. «Чтение» слов. 

  Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя 

рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. «Чтение» каждого 

предложения. 

  Составление предложений (из 2-3 слов) по картинке, запись их условно-графической схемой. 

«Чтение» каждого предложения. 

   Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. 

   Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры 

шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки. 

  Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги): И-ро, А-ля, Ва-ся. Фиксация части 

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

прочитанного слова с картинкой. 

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

  Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: 

«Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе - два 

Егорки, потом - три). Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, 

чистоговорок и т.д. 

  Дифференциация оппозиционных звуков: [м]-[н],[б]-[п],[д]-[т],[з]-[с],[с]-[ш] и т.д. (с учетом 

произносительных навыков учащихся). 

  Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков 

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

Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

предметы или картинки. 

  Развитие зрительных и пространственных восприятий 

   Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый зеленый, белый, черный). 

Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2-3) по образцу, по памяти, 

по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок 

изображений знакомых предметов (лесенка, стул, стол, флажок и др.) вместе с учителем или по 

заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, Н, И, П, Т, Ш 

(без называния букв). 

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

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2-3) разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, грузовик, тележка, 

дом и т.д.) Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху-внизу, справа-

слева. Разложение предмета,составленного из геометрических фигур, на части: елочка - три 

треугольника, дом - треугольник и квадрат. 

   Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева направо. 

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

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4-6 картинки по образцу, 

составление картинки из пазлов (2-4). 

   Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике - цвету, 

форме, величине. 

Развитие моторных умений 
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Упражнения для развития и координации движений кистей руки: сжимание и разжимание 

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

друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких 

стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев, Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на 

доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, 

наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, 

проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, 

шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв, в 

пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка - заборчик, прямая палочка с закруглением 

внизу - крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу - уточка, овал - слива, полуовал - 

месяц и др. 

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

Букварный период 

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

отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова (в 

сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука (с опорой на картинки или 

задание учителя). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

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

соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

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

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

Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м]-[н],[с]-[ш]; ма-на, саша. 

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

повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трехбуквенного слога: сом, сын 

и т.д. 

Чтение предложений из 1-2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 слов с 

последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв в количестве 

двенадцати тем, согласно УМК, выбранному учителем. Соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. Работа с прописями. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах. 

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

предварительного анализа и четкого протяжного их проговаривания (интонирования). Выкладывание 

звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

1- й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв, в количестве одиннадцати 

тем, согласно УМК, выбранному учителем. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой 

на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение начального звука в слове. 

Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах; слогов с мягкими и твердыми 

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

открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-четырех-

буквенны слов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание 

слогов. 
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Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого 

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

Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко - буквенной схемой. Обозначение 

букв красными и синими кружками. Чтение предложений из 2-4 слов с последующим 

воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации 

учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2-4 предложений. Ответы на вопросы Выборочное чтение по 

заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение содержания текста с 

содержанием сюжетной картинки. 

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

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного и 

рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо по 

образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме 

или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление 

изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых. Практическое различение гласных и 

согласных букв, правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слога и словах: [ф]-[в],[с]-[ц],[ч]-[щ]; ма-мя, му-мю, су-цу, ча-ща; цвет-свет, 

плач-плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. 

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

чтение по слогам слов, состоящих из 1-3 слогов. 

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

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

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

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. 

Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

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

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с рукописного и 

печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3 -4 слов. Вставка пропущенной 

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

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

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

 1 класс-235 часов  

1 Добукварный период 32 ч 

2 
Букварный период. I этап.Знакомство со звуками и буквами, их 

обозначающими: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии 
36 ч 

3 Букварный период. II этап. Знакомство со звуками и буквами, их 

обозначающимиШш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, И, Ж, Бб, Дд, Гг, ь 
44 ч 

4 Букварный период. III этап. Знакомство со звуками и буквами, их 

обозначающими: Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 
35 ч 

5 Письмо 88  

 



62 
 

 

2 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 

• уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 

• проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным словом 

на тему предложенную учителем ( о дружбе, о школе, о семье, о конкретных хорошо знакомых 

животных); 

• уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе дидактических игр, 

адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре; 

• проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая важность этого 

процесса для остальных ребят, списывающих с доски; 

• умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; 

• стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 

• проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 

• проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи ( вопрос - ответ); 

• проявлять активные попытки правильного интонирования предложения - вопроса и 

предложения - ответа (подражание учителю); 

• уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу. 

3 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• проявлять устойчивое внимание к слову как к объекту изучения и использования в речи; 

• активное проявлять желание придумывать разные предложения с данным словом, 

распространять предложения, используя приѐм «постепенного ступенчатого распространения 

предложения с помощью картинки, вопроса, условного изображения»; 

• проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание оказывать помощь 

товарищу в ходе игры; 

• уметь работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не отвлекаясь от 

выполнения собственного задания; 

• принимать активное участие в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях», 

• стремиться расшифровать словарную головоломку; 
• понимать важность овладения грамотным письмом; 
• соблюдать формы записи простейшего диалога, правильное интонирование предложения-
вопроса и предложения-ответа; 
• уметь объяснить, чем понравился герой записанного рассказа; 
• уметь оценить проделанную на уроке работу (Какое задание было самым интересным? Что в 
нѐм понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как удалось справиться с трудностями? Кто 
помог?). 

4 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для составления предложений; 

• уметь распространять предложение одним-двумя словами, делая его интересней; 

• проявлять желание оказывать помощь сопернику в ходе дидактической игры; 

• адекватно оценивать результаты дидактической игры; 

• уважительно относиться к работе товарища у доски, проявлять терпение и сдержанность до 

конца работы; 

•  понимать важность грамотного письма, 

обсуждение жизненных ситуаций, 

требующих использования грамотного письма; 

• иметь представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, 

сострадание, уважение к старшим); 

• уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные одноклассниками; 
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• уметь объяснить свой выбор игрового упражнения, данного в «Рабочей тетради»; 

• уметь объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в рисунках подсказки; 

•  понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, 

требующих использования грамотного письма; 

• уметь обсуждать жизненно важные ситуации, в которых необходимо владение диалогической 

речью. 

Обучающиеся по итогам обучения во 2-4 классах должны уметь: 

1- й уровень: 

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов, 

действий, признаков); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам, 

ставить знаки препинания в конце предложений; 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста (о чѐм идѐт речь), озаглавливать его. 

2- й уровень: 

• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с орфографическим 

проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами; 

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

3- й уровень 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-3 букв); 

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце). 

Содержание учебного курса 

Звуки и буквы 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 

учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарѐм». 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием и 

запоминание их написания в группе слов - «родственников». Восстановление в памяти слов из словаря, 

изученных в предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре. 

2 класс: Берѐза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, 

морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов). 

3 класс: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, огород, 

одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов) 

4 класс: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, лягушка, костюм, 

магазин, метро, рассказ, родина, Россия, трамвай, фамилия, человек, шел (20 слов) 

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

согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме. Чѐткое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, последовательное 

обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. Сравнение слов, отличающихся 

одним словом, количеством звуков, их расположением. Наглядное объяснение значения слова. 

Ударение в двусложных, а затем в трѐхсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 

гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым 
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написанием ударной и безударной гласной в группе слов- «родственников». Одинаковое написание 

гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной изменением формы слова. 

Объяснение написания безударной гласной. 

Слог. Деление слов на слоги. Чѐткое произнесение каждого слога. Составление слов из данных 

слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. Слогообразующая роль 

гласных. Перенос слов. 

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

слов. Включение слов в предложение. 

Слова со звуками \л\ и \р\. Дифференциация их на слух и в произношении. Различение значений 

слов. Звуко-буквенный анализ слов с чѐтким звуко-слоговым проговариванием. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих согласных 

звуков соответствующими буквами (в сильной позиции - в начале слова или перед гласными). 

Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений слов. Условное обозначение 

звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чѐткое звуко-слоговое 

проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и 

глухой согласной на конце. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка 

написания путѐм изменения формы слова. 

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение 

их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. Сочетание согласных с 

шипящими. Правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу. 

Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания слов с 

данными буквами. Перенос части слова при письме. 

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

слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ѐ, ю, я, твѐрдости согласных - буквами а, о, у, ы. 

Буква ъ для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова. 

Дифференциация слов с твѐрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. Объяснение 

написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

Разделительный ъ перед гласными и, е, ѐ, ю, я. Упражнения в умении правильно 

произносить и записывать слова с разделительным ъ. Перенос части слова при письме. 

Слово 

Названия предметов 

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

кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову и 

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

форме предметов. Их точное называние. Обозначение обобщающим словом группы видовых 

предметов. Вопросы что? или кто? к группе предметов и к их обобщающему названию. Группировка 

предметов и их названий. Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, 

отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета. 

Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным значением. Выделение названия предмета из 

предложения. 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. Названия улиц, 

городов, сѐл, деревень. Знание домашнего адреса. 

Названия действий 

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по вопросам 

что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению. 

Различение названий предметов и название действий по вопросам. 

Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что будет 

делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. Согласование слов, 

обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении сочетаний слов 

по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто что делала? кто что делали? 

Отгадывание названия предмета по названиям действий. Подбор к названию предмета нескольких 

названий действий. 
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Названия признаков предмета 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков 

из предложений, постановка к ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. Группировка слов по 

категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в предложении. 

Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от 

другой по вопросу или образцу. Распространение предложений словами различных категорий. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, над, под, о; 

3- я группа: до, за, про, без, из. Роль предлога в обозначении пространственного расположения 

предметов. Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в 

пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в 

схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с ударными 

окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение 

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по 

образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чѐм мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое изображение 

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

оформления предложения в схеме и записи. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность мысли, 

порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, что 

набор слов не есть предложение. 

Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с опорой на 

картинку и без неѐ. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного 

предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения. 

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, затем - в 

начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в 

предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность ответов на 

один вопрос. 

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). Различение 

вопросительной интонации в вопросе и повествовательной в ответе. Составление диалогов из данных 

вопросов и ответов. Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная 

расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа письма. 

Чѐткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их соединений. Списывание 

с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми словами. Предварительное 

слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. Выполнение письменных 

упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после тщательного разбора задания. 

Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не 

расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 
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правописания. Контрольное списывание. Письмо по памяти. Словарные (картинные), 

предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные 

диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трѐх предложений на основе серии сюжетных картинок. 

Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка из данных 

учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных 

текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование местоимений вместо 

существительного. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чѐм рассказ. 

Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. Коллективная запись текста после его 

анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого 

предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный пересказ 

текста по составленным вопросам. Коллективное составление конца рассказа с последующей записью 

текста. 

Тематическое планирование 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Чтение» А.А.Айдарбекова, В.М.Белов, 

В.В.Воронкова 

2 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на уроке и вне 

его; 

• представления о смысле учения в школе; 

• способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

• способность вступать в коммуникацию; 

• элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и некоторые др. 

• элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому человеку; 

№ Тема/ Виды деятельности Кол-во 

 2 класс  
1 Повторение 6 ч 
2 Звуки и буквы 39 ч 
3 Слово 28 ч 
4 Предложение 12 ч 
5 Повторение 8 ч 

 3 класс  
1 Повторение 7 ч 
2 Звуки и буквы 36 ч 
3 Слово 26 ч 
4 Предложение 11 ч 
5 Повторение 6 ч 

 4 класс  
1 Повторение 8 ч 
2 Звуки и буквы 48 ч 
3 Слово 36 ч 
4 Предложение 12 ч 

5 Повторение 8 ч 
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выражение сочувствия, благодарности; выполнение общепринятых правил и др.). 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

• отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного текста; 

• устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с опорой на 

вопросы и/или иллюстрацию; 

• читать плавно по слогам небольшие по объѐму тексты с переходом на плавное чтение целым 

словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 

• пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

• выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Минимальный уровень: 

• воспринимать на слух небольшие по объѐму и несложные по содержанию тексты; 

• отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

• устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или иллюстрацию; 

• читать по слогам короткие тексты; 

• соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; - читать наизусть 2- 3 

небольших по объѐму стихотворения. 

Содержание учебного предмета 

Правильность чтения. Чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ. Чтение простых по структуре слов без искажения их 

звукового состава и правильной постановкой ударения. 

Беглость чтения. Чтение слов по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целыми 

словами простых по структуре слов, состоящих из 2-3 слогов 

Осознанность чтения. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного произведения. 

Выборочное чтение слов и предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с 

иллюстративным материалом. Установление с помощью учителя несложных смысловых связей между 

событиями, поступками героев, описанными в произведении. Установление в несложных по 

содержанию произведениях основной мысли с помощью учителя. Коллективная работа по толкованию 

идеи произведения, прямо сформулированной в тексте или представленной в учебнике. 

Выразительность чтения. Чтение с интонацией, соответствующей знакам препинания в конце 

предложения. Соблюдение пауз между предложениями. Передача голосом интонации, 

соответствующей характеру героя (после предварительного анализа). Чтение по ролям коротких 

диалогов (после предварительного анализа). 

Работа с текстом. Пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или 

вопросы, представленные в учебнике (полный подробный пересказ). Пересказ прочитанного 

произведения с опорой на картинный план или одну сюжетную картинку и вопросы учителя. 

Выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию к тексту. Соотнесение названия и содержания 

произведения. Объяснение значения непонятных слов с опорой на наглядный материал и вопросы 

учителя. Элементарная оценка поступков героев с опорой на вопросы и иллюстрацию. Разучивание 

небольшого по объѐму стихотворения. 

Внеклассное чтение. Знакомство с доступными детскими книгами. Чтение детских книг 

учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. Запоминание и называние автора и заглавия 

книги, прочитанной учителем; умение рассказать, о ком или о чѐм говорится в книге. 

3 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

• способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

• способность обращаться за помощью; 

• владение разнообразными средствами коммуникации; 

• элементарные представления о смысле некоторых нравственных понятий (правда, ложь, добро, 
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трудолюбие и др.), отражѐнных в литературных произведениях; 

• уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

• правильно читать вслух целыми словами; 

• выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

• давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

• читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора) 

Минимальный уровень: 

• правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целым словом 

двух- и трѐхсложных слов; 

• отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

• определять главных действующих лиц произведения; 

• соотносить иллюстрацию с определѐнным отрывком прочитанного и предварительно 

разобранного текста; 

• пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

• определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев (после 

предварительного разбора); 

• выразительно читать наизусть 3 -5 стихотворений 

Содержание учебного предмета 

Правильность чтения. Чтение простых слов без искажения их звукового состава и с правильной 

постановкой ударения. Чтение многосложных слов и слов со стечением согласных без искажения их 

звукового состава и правильной постановкой ударения после предварительной отработки. 

Беглость чтения. Переход к чтению целым словом. Послоговое чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, после предварительной отработки. Переход с орфографического на 

орфоэпическое чтение односложных и двухсложных слов. Чтение текстов молча с выполнением 

заданий учителя после предварительного анализа текста и прочтения его вслух. 

Осознанность чтения. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Выборочное 

чтение для ответа на вопрос или соотнесения прочитанного текста с иллюстрацией. Нахождение в 

тексте информации по заданию учителя или по заданию, представленному в учебнике. Объяснение 

поступков действующих лиц и их элементарная оценка с опорой на вопросы учителя, личный опыт. 

Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе коллективной работы с помощью 

наводящих вопросов учителя. Толкование смысла пословиц с опорой на прочитанное произведение или 

личный опыт. Сравнение произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения с 

опорой на вопросы учителя. 

Выразительность чтения. Чтение с интонацией и паузами, соответствующими знакам 

препинания в предложении. Чтение с интонацией, соответствующей характеру героя, после 

предварительной подготовки. Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после 

предварительной подготовки. Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец 

чтения, показанный учителем. 

Внеклассное чтение. Выбор из классной библиотечки или школьной библиотеки книг, связанных 

с произведениями, читаемыми на уроке; самостоятельное их прочтение. Называние автора и заглавия 

самостоятельно прочитанной книги. Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и 

названию. Прогнозирование содержания книги по еѐ основным элементам. Запись в школьную 

библиотеку. Знакомство с расстановкой книг в библиотеке по темам или авторам (систематический и 

алфавитный каталоги). 

4 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• эмоциональное восприятие художественного текста; 

• эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений; 

• первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, 
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сострадание, уважение к старшим), отраженных в литературных произведениях; 

• чувство любви к Родине и малой Родине; 

• ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений ( с 

помощью учителя) 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

• чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа (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 его предварительного анализа; 

• чтение текста про себя с выполнением заданий учителя; 

• определение главных действующих лиц произведения, элементарная оценка их поступков; 

• чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности; 

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

• выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений 

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

• пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений 

Содержание учебного предмета 

Навык чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами. Соблюдение знаков препинания. Интонация законченности 

повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная интонация. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого. 

Работа с текстом. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их значения с 

опорой на материал учебника, на дополнительный иллюстративный материал; обращение за помощью 

в их толковании к учителю или одноклассникам. Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя или 

на вопросы, представленные в учебнике. Элементарные рассуждения на материале прочитанных 

произведений. Определение эмоционального состояния героев произведения. коллективное деление 

текста на части с помощью готового плана. Подбор заголовков, представленных в учебнике или данных 

учителем, к иллюстрациям или отдельным частям текста. Прогнозирование содержания рассказа по 

иллюстрации и вопросам. Составление описаний с опорой на иллюстративный материал. Составление 

рассказа на тему, близкую теме прочитанного произведения. Подробный пересказ текста своими 

словами. Пересказ текста с опорой на картинный план. Работа с картинными и словесно-логическими 

планами. Выборочный пересказ с использованием слов и выражений авторского текста. 

Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным словам. Составление рассказа по 

картинке. Продолжение рассказа по аналогии. Определение черт характера персонажа. Элементарная 

оценка нравственного смысла поступка персонажа. 

Ориентировка в книге по оглавлению. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе 

рекомендаций, представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т. д. Регулярное посещение 

школьной библиотеки. Называние автора и заглавия прочитанной книги; ориентировка в книг е по 

оглавлению. Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно прочитанного произведения; пересказ 

отдельных эпизодов. Отчѐт о прочитанной книге. 

 

Тематическое планирование 
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2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» А.А.Айдарбекова, 

В.М.Белов, В.В.Воронкова  

1 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 

столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т. д.); 
• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 1 -го года обучения — умение доброжелательно вести себя в 
диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т. д. в соответствии с предусмотренными 
предметными результатами); 

• проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, практическое 

понимание своих социальных ролей (сын (дочь), воспитанник, ученик, одноклассник и т. д.), 

отражение в повседневном общении принятия соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

• положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении; 

№ Тема/ Виды деятельности Кол-во 

 2 класс- 136 ч  
1 Осень пришла - в школу пора 20 ч 
2 Почитаем - поиграем 10 ч 
3 В гостях у сказки 15 ч 
4 Животные рядом с нами. 16 ч 
5 Ой ты, зимушка - зима! 17 ч 
6 Что такое хорошо и что такое плохо 18 ч 
7 Весна идѐт! 19 ч 
8 Чудесное рядом. 13 ч 
9 Лето красное. 8 ч 

 3 класс - 136 ч  
1 Здравствуй, школа! 10 ч 
2 Осень наступила 13 ч 
3 Учимся трудиться. 14 ч 
4 Ребятам о зверятах 14 ч 
5 Чудесный мир сказок 10 ч 
6 Зимушка-зима 20 ч 
7 Так нельзя, а так можно 10 ч 
8 Весна в окно стучится 19 ч 
9 Весѐлые истории 8 ч 
10 Родина любимая 9 ч 
11 Здравствуй, лето! 9 ч 

 4 класс-136 ч  
1 Школьная жизнь. 12 ч 
2 Время листьям опадать 17 ч 
3 Делу-время, потехе-час 7 ч 
4 В мире животных 13 ч 
5 Жизнь дана на добрые дела 9 ч 
6 Зима наступила 24 ч 
7 Весѐлые истории 8 ч 
8 Полюбуйся весна наступает 13 ч 
9 В мире волшебной сказки 10 ч 
10 Родная земля 10 ч 

11 Лето пришло 11 ч 
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• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания чувствам других людей с использованием полученных на уроках 

знаний и умений (интонационных, жестовомимических), использование этикетных речевых 

оборотов в повседневной жизни; 

• положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, 

• проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, 

результатам своего труда и труда окружающих. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции; 

• называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

• внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

• соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 
• уметь сообщить свои имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников, адрес дома; 

• уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы; 

• слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные средства. 

Минимальный уровень: 

• выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

• называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

• употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

• правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

• знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших родственников и 

товарищей по классу; 

• слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань книгу», 

«Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьмивазу и поставь в неѐ цветы» и т. д. 

Слушание, запоминание и отчѐтливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—3 слога), 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки у ежа»; «Ша-ша-ша 

— мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-тру-тру — со скамейки пыль 

сотру». 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению: Шура вытирал пыль — Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку — Лена 

спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися картинок по 

мере изложения текста. Дикция и выразительность речи Игры и упражнения на подвижность и чѐткость 

движений органов артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчѐтливое 

и выразительное их произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти предметы. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. Выбор и 

использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. Быстрое и 

медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении темпа речи в 

соответствии с заданной ситуацией. Например: бабушка медленно спрашивает: 

«Ты.куда.идешь.внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в 

ролевых играх. Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной 

интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 
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Выражение лица: весѐлое, сердитое, грустное, удивлѐнное. Соотнесение 

соответствующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, 

детей, в ситуациях с заданным содержанием. 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тѐтенька, девушка, мужчина и др.). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут.», 

«Меня зовут., а тебя?». Формулы «Это.», «Познакомься, пожалуйста, это.». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До 

свидания». Развѐртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: 

«Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развѐртывание формул с помощью 

обращений. 

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. Поздравление, пожелание. Формула 

«Поздравляю с.», «Поздравляю с праздником.» и их развѐртывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе.», «Желаю Вам.», «Я хочу пожелать.». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 

«Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо, . (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). Замечание, извинение. Формулы 

«Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка 

извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 
Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться...», 

«Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!», «Весенние праздники». «Я и мои товарищи»: 

«Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». «Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка 

школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы». 

2 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 

страны; 

• практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.); 

• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство 

с нормами этикета и правилами культурного поведения; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 
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рамках предметных результатов 2-го года обучения); 

• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 2-го года обучения). 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

• выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать речь, записанную 

на аудионосителе; 

• использовать громкую и шѐпотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и в 

зависимости от ситуации; 

• участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

спрашивать ответы у товарищей; 

• правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

• уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

• знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и завуча школы, 

ближайших родственников; 

• слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно - символический 

план. 

Минимальный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

• называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

• правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 

• адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

• знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

• участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

• слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал. 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 
Слушание, запоминание и отчѐтливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 слога, 

2—3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет—пакет, удочка—уточка, гладит—

глядит и др. (С опорой на наглядные средства.) Выполнение действий по инструкции с 

противопоставляемыми предлогами: в—на, у—за, над—под, с—на, к—от и др. Например: «Положи 

книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди за парту», «Подержи руку над 

партой, а теперь — под партой» и т. д. 

Выполнение движений или заданий по словесной двухчленной инструкции учителя с 

последующим речевым отчѐтом о действии («Что ты делал?»). 

Прослушивание заданий в аудиозаписи. Выполнение каждого задания. Например: «Наташа, 

подойди к доске и напиши своѐ имя», «Миша, выйди к доске и допиши еѐ фамилию», «Лена, иди к 

доске и на следующей строчке запиши свои имя и фамилию» и т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-родственники или слова, обозначающие функционально сходные предметы: Миша 

сделал маленькую табуретку — Коля сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе снеговичка 

— Дети вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи. Упражнения на подвижность органов речевого аппарата 

(игровые приѐмы). Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчѐтливое и 

выразительное их произнесение. 

Дыхательные упражнения: посчитаем Егорок на горке. Сначала двух Егорок на одном выдохе, 

потом трѐх и т. д. (Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — Егорка, два — Егорка, 

три — Егорка...) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 
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Громкая, тихая и шѐпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы 

голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи: мимика и жесты в тренировочных упражнениях в связи с речевой 

ситуацией, являющейся темой урока. 

Выражения лица: весѐлое, грустное, удивлѐнное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: приветливого, 

вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 

1 классе) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения 

к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тѐтенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста.»). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут.», 

«Меня зовут., а тебя?». Формулы «Это.», «Познакомься, пожалуйста, это.». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До 

свидания». Развѐртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: 

«Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развѐртывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живѐшь?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещѐ», «Заходи(те)», 

«Звони(те)». 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с...», «Поздравляю с праздником...» и их 

развѐртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе.», «Желаю Вам.», «Я хочу пожелать.». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе.» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста.», «Попросите, пожалуйста.», «Можно попросить 

(позвать).»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: 

«Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развѐртывание просьбы с помощью 

мотивировки. Формулы «Пожалуйста.», «Можно., пожалуйста!», «Разрешите.», «Можно мне.», 

«Можно я.». Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо, . (имя)»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 
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Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 

форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка 

при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 
Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днѐм рождения!». «Я и мои товарищи»: «Истории о лете», «Три 

поросѐнка», «Новогодняя сказка», «Красная Шапочка», «Я поздравляю тебя!», «Вспоминаем любимые 

сказки», «Скоро лето». «Я за порогом дома»: «Добро пожаловать!», «Расскажи мне о школе», 

«Новогодний карнавал», «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в кружок», «Поклонимся 

памяти героев». «Я в мире природы»: «У меня есть щенок!». 

3 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 

страны; 

• расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и 

др.) — собственных и окружающих людей; 

• укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения); 
• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

 (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения). 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

• понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в аудиозаписи; 

• выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, прощаться, 

просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

• сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

• уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 
• слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Минимальный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

• выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета 

при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

• знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по 

вопросам учителя); 
• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

• участвовать в беседе; 

• слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно - символический 

план. 
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Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, различных по 

количеству слов: ма—мя, ло—лѐ, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости— гости, тонет—стонет; Я 

видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике скворца и скворушку. 

Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася и удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, а 

там клякса от краски). 

Объяснение выбора. Дикция и выразительность речи Совершенствование речевого дыхания: 

посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук [с], потом [з] на одном выдохе и др. 

Чѐткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. 

Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и ритма); «— Что ты, ѐж, такой 

колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена 

тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шѐпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных 

ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим 

тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идѐт? — 

Да, снег идѐт. — Ура, снег идѐт! Общение и его значение в жизни Общение с природой. Что «говорят» 

деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. Правильно ли 

мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с опорой на 

иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чѐм-нибудь, 

поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

• нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймѐт; 
• говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 
• когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 
• если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не 

обижать его; 

• не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», «Извините», 

«Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 

улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу с 

передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 

1 и 2 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения 

к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тѐтенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в 
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речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут.», 

«Меня зовут., а тебя?». Формулы «Это.», «Познакомься, пожалуйста, это.». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До 

свидания». Развѐртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развѐртывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живѐшь?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещѐ», «Заходи(те)», 

«Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. Поздравление, 

пожелание. Формулы «Поздравляю с...», «Поздравляю с праздником...» и их развѐртывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе.», «Желаю Вам.», «Я хочу пожелать.». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, 

сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе.» и др. Этикетные и 

эмоциональные реакции на поздравления и подарки. Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень 

нравится твой.», «Как хорошо ты.», «Как красиво!» и др. Телефонный разговор. Формулы обращения, 

привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, 

пожалуйста.», «Попросите, пожалуйста.», «Можно попросить (позвать).»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развѐртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста.», «Можно., 

пожалуйста!», «Разрешите.», «Можно мне.», «Можно я.». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но.». Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое 

спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,. (имя)»), благодарность 

как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 

форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка 

при извинении. Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 
Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весѐлый праздник». «Я за порогом дома»: «Снова в 

школу!», «В библиотеке», «На приѐме у врача», «Отправляюсь в магазин», «Я — зритель», «Какая 

сегодня погода?». «Я и мои товарищи»: «Мы собрались поиграть», «Лисичка со скалочкой», «Сказки 

про Машу», «Новогодние поздравления», «Снегурочка», «Весенние поздравления», «Готовим подарок 

к празднику», «Поздравляем с Днѐм победы!», «Узнай меня!». «Я в мире природы»: «Учимся понимать 

животных». 
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4 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 

страны; 

• закрепление представлений о различных социальных ролях —собственных и окружающих 

людей; 
• укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 
• закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 

• закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов начального обучения). 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

• понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

• понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного; 

• уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 

• уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинносимволический план. 

Минимальный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

• выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета 

при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

• знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по 

вопросам учителя); 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

• участвовать в беседе; 

• слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно - символический 

план. 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. Прослушивание 

аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с последующим пересказом 

прослушанного. Дикция и выразительность речи Практическое использование силы голоса, тона и 

темпа речи в различных речевых ситуациях. Практическое осмысление многообразия тона речи, 

выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, 

горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесѐнных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речью и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди 

создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник —устный или письменный? Что 

мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 
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Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и 

женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 

1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения 

к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тѐтенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). 

Обращение в письме, поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут.», 

«Меня зовут., а тебя?». Формулы «Это.», «Познакомься, пожалуйста, это.». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До 

свидания». Развѐртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: 

«Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развѐртывание формул с помощью 

обращений. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живѐшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещѐ», 

«Заходи(те)», «Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с.», «Поздравляю с праздником.» и их 

развѐртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым 

людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 

«Желаю тебе.», «Желаю Вам.», «Я хочу пожелать.». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе.» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. Одобрение, комплимент. Формулы 

«Мне очень нравится твой.», «Как хорошо ты.», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста.», «Попросите, пожалуйста.», «Можно попросить 

(позвать).»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: 

«Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развѐртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста...», «Можно..., пожалуйста!», «Разрешите...», «Можно мне...», «Можно 

я.». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но.». Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое 

спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,. (имя)»), благодарность 

как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 
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приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 

форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка 

при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!». 
Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». «Я за порогом дома»: 

«Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста.», «Я — пассажир», «Знаки- помощники». «Я и мои 

товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем сказку», «Лисичка-

сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня.», 

«Поздравительная открытка». «Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 
 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во 

 1 класс- 66 часов  
1 Давайте знакомиться 4 ч 
2 Знакомство во дворе 4 ч 
3 «Теремок» 3 ч 
4 Знакомство в гостях 4 ч 
5 «Репка» 3 ч 
6 Покупка школьных принадлежностей 4 ч 
7 В магазине игрушек 4 ч 
8 Готовимся к празднику 3 ч 
9 Новогодние чудеса 3 ч 
10 Зимняя прогулка 4 ч 
11 «Надо, надо умываться.» 3 ч 
12 Помощники 4 ч 
13 «Петушок и бобовое зѐрнышко» 4 ч 
14 Весенние праздники 3 ч 
15 «Заячья избушка» 4 ч 
16 «Спокойной ночи!» 4 ч 
17 «Доброе утро!» 3 ч 
18 День Победы 4 ч 

 2 класс- 68 часов  
1 Добро пожаловать! 4 ч 
2 Истории о лете 4 ч 
3 «Три поросѐнка» 3 ч 
4 Расскажи мне о школе 4 ч 
5 Вспоминаем любимые сказки 3 ч 

6 Алло! Алло! 4 ч 

7 С Днѐм рождения! 4 ч 

8 Новогодняя сказка 3 ч 

9 Новогодний карнавал 3 ч 

10 Дежурство 4 ч 

11 У меня есть щенок! 4 ч 

12 Пошли в столовую! 4 ч 

13 «Красная Шапочка» 4 ч 
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14 Я поздравляю тебя! 4 ч 

15 Я записался в кружок! 4 ч 

16 Вспоминаем любимые сказки 4 ч 

17 Скоро лето! 4 ч 

18 Поклонимся памяти 4 ч 

 

3 класс- 68 часов 

 

1 Снова в школу! 4 ч 

2 Мы собрались поиграть 4 ч 

3 В библиотеке 4 ч 

4 На приѐме у врача 3 ч 

5 «Лисичка со скалочкой» 3 ч 

6 Сказки про Машу 4 ч 

7 Отправляюсь в магазин 4 ч 

8 Телефонный разговор 4 ч 

9 Новогодние поздравления 2 ч 

10 Я — зритель 4 ч 

11 Какая сегодня погода? 4 ч 

12 «Снегурочка» 4 ч 

13 Весенние поздравления 4 ч 

14 Готовим подарок к празднику 4 ч 

15 Весѐлый праздник 4 ч 

16 Учимся понимать животных 4 ч 

17 Поздравляем с Днѐм Победы! 4 ч 

18 Узнай меня! 4 ч 

 

4 класс- 68 часов  

1 Делимся новостями 4 ч 

2 Я выбираю книгу 4 ч 

3 «Подскажите, пожалуйста...» 4 ч 

4 Я — пассажир 3 ч 

5 «Петушок — Золотой гребешок» 3 ч 

6 Сочиняем сказку 4 ч 

7 У телевизора 4 ч 

8 «Лисичка-сестричка» 3 ч 

9 Новогодние истории 3 ч 

10 Знаки-помощники 4 ч 

11 В гостях у леса 4 ч 

12 Задушевный разговор 4 ч 

13 Приглашение 4 ч 

14 Поздравляю! 4 ч 

15 Жду письма! 4 ч 

16 «Извините меня. » 4 ч 

17 Поздравительная открытка 4 ч 

18 «Во саду ли в огороде» 4 ч 

 2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» А.А.Айдарбекова, В.М.Белов, 

В.В.Воронкова  

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации 

образовательной деятельности; - позитивное отношение к изучению математики, желание 

выполнить учебное задание хорошо (правильно); 

• знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы учителя, 
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поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

• доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

• умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

• начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, 

указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве 

образца для организации практической деятельности с предметами или выполнения задания в 

тетради; 

• понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике 

или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения 

практических упражнений; 

• умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные 

отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 

иллюстраций); 

• умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения 

(на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций); 

• умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении учебного задания; 

• умение принять оказываемую помощь при выполнении учебного задания; 

• умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 

математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с помощью учителя; 

• начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания 

(правильно - неправильно); 

• начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении; 

• начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных 

видах хозяйственно-бытового труда; 

• отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
Достаточный уровень: 
Пропедевтика. 

• знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер предметов, 

их массу; 

• умение сравнивать предметы по величине, размеру на глаз, наложением, приложением; 

сравнивать предметы по массе с помощью мускульных ощущений; 

• знание слов, отражающих количественные отношения предметных совокупностей, умение 

использовать их в собственной речи; 

• выполнение оценивания и сравнения количества предметов в совокупностях на глаз, путем 

установления взаимно однозначного соответствия, выделения лишних, недостающих 

предметов; 

• уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих; 

• умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, 

сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

• знание и использование в собственной речи слов, определяющих положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

• определение положения предметов в пространстве относительно себя, по отношению друг к 

другу; определение положения предметов на плоскости; перемещение предметов в указанное 

положение; 

• установление и называние порядка следования предметов; - знание частей суток, порядка их 

следования; 
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• овладение элементарными временными представлениями, использование в речи при описании 

событий окружающей жизни слов: сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно; 

• узнавание и называние геометрических фигур; определение формы предметов путем 

соотнесения с геометрическими фигурами 

Нумерация. 

• знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; количественных 

числительных в пределах 20; 

• откладывание чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 

• умение прочитать запись числа в пределах 20; записать число с помощью цифр; 

• знание десятичного состава чисел 11-20; 

• знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; числового ряда в пределах 

20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 10; 

• осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; обозначение числом 

количества предметов в совокупности; счет предметов по 2 в пределах 10; 

• выполнение сравнения чисел в пределах 10; 
• знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) 

Единицы измерения и их соотношения. 

• знание названий величин (стоимость, длина, масса, емкость, время) и их единиц измерения 

(мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л, 1 сут., 1 нед.; 

• умение прочитать и записать число, полученное при измерении величин одной мерой; 

• узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в пределах 

10 р.; 

• знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе 

Арифметические действия 

• знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их знаков («+» и «-»); - 

составление математического выражения (1 + 1, 2 - 1 )  на основе соотнесения с предметно- 

практической деятельностью (ситуацией); 

• понимание сущности знака «=» и умение его использовать при записи математического 

выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1; 

• понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их иллюстрировать в практическом 

плане при выполнении операций с предметными совокупностями; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе знания состава чисел; 

выполнение сложения чисел в пределах 20 на основе знания десятичного состава чисел 11-20; 

• практическое использование при нахождении значений математических выражений (решении 

примеров) переместительного свойства сложения (2 + 7, 7 + 

2) 

Арифметические задачи 

• выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в условии 

задачи числовых данных; 

• выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования, с записью 

решения в виде примера; называние ответа задачи; 

• составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций 

Геометрический материал 

• различение плоскостных и объемных геометрических фигур; определение формы предметов 

путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

• знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; 

• построение прямой линии (произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с 

помощью линейки; 

• измерение длины отрезка в сантиметрах с записью числа, полученного при измерении; 
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• построение отрезка заданной длины; 

• построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) 
Минимальный уровень 

Пропедевтика 

• знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер предметов, их массу; 

• умение сравнивать предметы по величине, размеру на глаз, наложением, приложением (с 

помощью учителя); сравнивать предметы по массе с помощью мускульных ощущений; 

• знание слов, отражающих количественные отношения предметных совокупностей, умение 

использовать их в собственной речи; 

• выполнение оценивания и сравнения количества предметов в совокупностях на глаз, путем 

установления взаимно однозначного соответствия, выделения лишних, недостающих 

предметов (с помощью учителя); уравнивание предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих; 

• умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, 

сыпучего вещества; 

• знание и использование в собственной речи слов, определяющих положение предметов в 

пространстве, на плоскости; 

• определение положения предметов в пространстве относительно себя, по отношению друг к 

другу; определение положения предметов на плоскости; перемещение предметов в указанное 

положение (с помощью учителя); 

• установление и называние порядка следования предметов (с помощью учителя); 

• знание частей суток, порядка их следования; 

• овладение элементарными временными представлениями, использование в речи при описании 

событий собственной жизни слов: сегодня, завтра, вчера, рано, поздно, вовремя, давно; 

• узнавание и называние геометрических фигур; определение формы знакомых предметов путем 

соотнесения с геометрическими фигурами 

Нумерация. 

• знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; количественных 

числительных в пределах 20; 

• откладывание чисел с использованием счетного материала (чисел 11 -20 с помощью учителя); 

• умение прочитать запись числа в пределах 20; записать число с помощью цифр; 

• знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в 

пределах 10; 

• осуществление счета предметов в пределах 10, присчитывая по 1; обозначение числом 

количества предметов в совокупности; 

• выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их частей; 

• знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) с опорой на разложение предметной 

совокупности на две части 

Единицы измерения и их соотношения 

• знание единиц измерения (мер) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), 

времени (1 сут., 1 нед.); 

• умение прочитать и записать число, полученное при измерении величин одной мерой (с 

помощью учителя); 

• узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в пределах 

10 р.; 

• знание названий, порядка дней недели (с помощью учителя), количества суток в неделе 

Арифметические действия 

• знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их знаков («+» и «-»); - 

составление математического выражения (1 + 1, 2 - 1 )  на основе соотнесения с предметно- 

практической деятельностью (ситуацией); 

• понимание сущности знака «=» и умение его использовать при записи математического 
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выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1; 

• понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их иллюстрировать в практическом 

плане при выполнении операций с предметными совокупностями; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе пересчитывания предметов, 

присчитывания и отсчитывания по 1. 

Арифметические задачи 

• выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в условии 

задачи числовых данных; 

• выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, с записью решения в виде примера; 

называние ответа задачи; 

• составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету (с 

помощью учителя) 

Геометрический материал 

• различение плоскостных и объемных геометрических фигур; определение формы знакомых 

предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

• знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; 

• построение прямой линии (произвольной), отрезка с помощью линейки (с помощью учителя); 

• измерение длины отрезка в сантиметрах с записью числа, полученного при измерении (с 

помощью учителя); построение отрезка заданной длины (с помощью учителя); 

• построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам), изображенным 

учителем 

Содержание учебного предмета 

Пропедевтика Свойства предметов Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, 

форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов, 

имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по 

величине; равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух 

предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по 

длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 

глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине) 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый длинный, самый 

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). Сравнение 

двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести 

(весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех - 

четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. Сравнение 

двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, 

равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. Сравнение количества предметов 

одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. Сравнение 

небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между 

ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной 

емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости Положение предметов в пространстве, на 

плоскости относительно обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, 
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внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное 

положение. Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. Отношения порядка следования: первый, 

последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения Единица измерения (мера) времени - сутки. Сутки: утро, 

день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, 

называние. Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими 

фигурами. 

Нумерация чисел в пределах 10 Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 

до 9. Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц - 1 десяток. Счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). Количественные, 

порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных 

пределах. Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа. Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 

отношения: равно, больше, меньше. Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого 

десятка из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде 

двух составных частей. 

Нумерация чисел в пределах 20 Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав 

чисел 11-20. Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. 

Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 

к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более 

крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 

достоинства. Единица измерения (мера) длины - сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины - линейка. Измерение длины предметов с 

помощью линейки. Единица измерения (мера) массы - килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы - 

весы. Единица измерения (мера) емкости - литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 

Единицы измерения (меры) времени - сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя - семь суток. 

Название дней недели. Порядок дней недели. Чтение и запись чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой. 

Арифметические действия Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки 

арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение 

(прибавить, вычесть). Составление математического выражения (1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с 

213 предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). 

Запись математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 -1 = 1. Сложение, 

вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе состава чисел, ее 

использование при выполнении действия вычитания. Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). Нуль как результат вычитания (5 - 5 = 0). Сложение десятка и единиц в 

пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 10 = 20). 

Арифметические задачи Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и 

разной формы. Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну 
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точку, две точки. Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. Овал: распознавание, называние. Построение треугольника, 

квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам). 

2 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные проявления 

мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

• умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, сформулировать и 

высказать элементарную фразу с использованием математической терминологии; 

• проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, желание оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные навыки по осуществлению этой 

помощи; 

• начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению 

знакомой математической операции (учебного задания) на основе инструкции и/или образца, 

данных учителем или содержащихся в учебнике, новой математической операции (учебного 

задания) - под руководством учителя на основе пошаговой инструкции; 

• начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице учебника, 

чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся (элементарных 

инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их кратких записей), 

использование иллюстраций в качестве опоры для практической деятельности; 

• понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение использовать их при 

организации практической деятельности; 

• умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в соответствии с 

мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом 

помощи, оказанной обучающемуся при необходимости; 

• умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической 

деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

• начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно бытового труда; 

• отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень 

Нумерация. 

• знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 

• откладывание (моделирование) чисел 11 -20 с использованием счетного материала на основе 

знания их десятичного состава; 

• знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке, о месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 20; 

• знание способов получения следующего, предыдущего чисел в пределах 20 путем увеличения, 

уменьшения числа на 1; умение получить следующее число, предыдущее число данным 

способом; 

• осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и равными числовыми 

группами по 2, 3; осуществление счета в заданных пределах; 

• выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, 

Единицы измерения и их соотношения 

• знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели дециметра; 

• умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 
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• умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 

см); 

• знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью 

до 1 ч и получаса; 

• выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени 

Арифметические действия 

• знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи; 

• понимание смысла математических отношений «больше на ...», «меньше на ...»; умение 

осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение на несколько единиц данной 

предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с отражением 

выполненных операций в математической записи (составлении числового выражения); 

• выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с переходом через десяток; 

• знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного; 

• знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 

вычислений; 

• умение находить значение числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание) 

Арифметические задачи 

• понимание краткой записи арифметической задачи; умение записать задачу кратко; умение 

записать решение и ответ задачи; 

• выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц (с отношением «больше на ...», «меньше на ...») в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

• составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи; 

• выполнение решения составной арифметической задачи в два действия на основе 

моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал 

• умение выполнить измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении двумя мерами (1 дм 2 см); 

• умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; 

• умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же длины); 

• знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); 

• умение построить луч с помощью линейки; 

• знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение построить 

прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге; 

• знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

• знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

• умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

Минимальный уровень 

Нумерация. 

• знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 

• знание десятичного состава чисел 11—20, их откладывание (моделирование) с использованием 

счетного материала; 
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• знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в 
пределах 20; 

• умение получить следующее число, предыдущее число в пределах 20, присчитывая, отсчитывая 

по 1; 
• знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 
• откладывание (моделирование) чисел 11 -20 с использованием счетного материала на основе 

знания их десятичного состава; 
• знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке, о месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 20; 
• знание способов получения следующего, предыдущего чисел в пределах 20 путем увеличения, 

осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; обозначение числом 
количества предметов в совокупности; 

• выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 
сравнения; 

Единицы измерения и их соотношения 

• знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; 

• знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели дециметра; 

• умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; такой же длины (с помощью учителя); 

• умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см) 

(с помощью учителя); 

• знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью 

до 1 ч; 

• выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени (с помощью учителя) 

Арифметические действия 

• знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи (с помощью учителя); 

• понимание смысла математических - знание названий компонентов и результатов сложения и 

вычитания, использование их в собственной речи; 

• понимание смысла математических отношений «больше на ...», «меньше на ...»; умение 

осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение на несколько единиц данной 

предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с отражением 

выполненных операций в математической записи (составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц; - выполнение сложения и 

вычитания чисел в пределах 20 (полученных при счете и при измерении величин одной мерой) 

без перехода через десяток; с переходом через десяток (с подробной записью решения); 

• знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного (с помощью учителя); 

• знание переместительного свойства отношений «больше на ...», «меньше на ...»; умение 

осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение на несколько единиц данной 

предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с отражением 

выполненных операций в математической записи (составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с переходом через десяток; 

• знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного; 

• знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 
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вычислений 

Арифметические задачи 

• понимание краткой записи арифметической задачи; умение записать задачу кратко (с помощью 

учителя); умение записать решение и ответ задачи; 

• выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц (с отношением «больше на ...», «меньше на ...») в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

• составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по предложенному 

сюжету, краткой записи (с помощью учителя); 

Геометрический материал 

• умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении одной мерой; умение построить отрезок заданной длины; 
• умение сравнивать отрезки по длине; 
• умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же длины) (с помощью 

учителя); 
• умение различать линии: прямую, отрезок, луч; 
• умение построить луч с помощью линейки; 

• знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение построить 

прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

• умение выполнить измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении двумя мерами (1 дм 2 см); 

• умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по длине; 
• умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же длины); 
• знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); 
• умение построить луч с помощью линейки; - знание элементов угла; различение углов по виду 

(прямой, тупой, острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного угольника на 
нелинованной бумаге; 

• знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

• умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку (с помощью учителя) 

Содержание учебного предмета 

Нумерация. Нумерация чисел в пределах 10 Сравнение чисел в пределах 10 с использованием 

знаков равенства (=) и сравнения (>, 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего 

числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. Счет в пределах 20 (счет по 1 

и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных пределах. Сравнение чисел в пределах 20, в 

том числе с опорой на их место в числовом ряду 

Единицы измерения и их соотношения Единица измерения (мера) длины - дециметр (1 дм). 

Соотношение: 1 дм = 10 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью 

модели дециметра. Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени - час (1 ч). Прибор для измерения времени - часы. Циферблат часов, 

минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Измерение времени по часам с точностью до получаса. Сравнение чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 20). 

Арифметические действия Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное свойство 

сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных путем разложения вычитаемого 
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на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из 

двузначного. Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание). Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с предметными 

совокупностями. 

Арифметические задачи Краткая запись арифметической задачи. Простые арифметические 

задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на ...», «меньше 

на ...»). Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи. Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине 

данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в 

дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. Четырехугольники: прямоугольник, 

квадрат. Элементы 

прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. Элементы треугольника:

 углы, вершины, стороны. Построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в клетку. 

3 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной 

деятельности на уроке математики; 

• умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с 

использованием в собственной речи математической терминологии; 

• элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных 

видов деятельности на уроке математики (с помощью учителя), оказания помощи 

одноклассникам в учебной ситуации; 

• элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой 

математической операции (учебного задания), новой математической операции (учебного 

задания) - на основе пошаговой инструкции; 

• навыки работы с учебником математики (под руководством учителя); 

• понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в 

учебнике математики и иных дидактических материалах; умение использовать их при 

организации практической деятельности; 

• умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания; 

• первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с 

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по 

часам, умение пользоваться календарем и пр.); 

• отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень  

Нумерация 

• знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном порядке; о месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 100; 

• осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая п 1, 10; счета в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами по 3, 4, 5; счета в заданных пределах 

100; 
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• откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава; 

• умение сравнивать числа в пределах 100; упорядочивать числа в пределах 20. 

Единицы измерения и их соотношения 

• знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

• знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели метра; 

• знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; знание названий 

месяцев, определение их последовательности, номеров месяцев от начала года; определение 

количества суток в каждом месяце с помощью календаря; 

• умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называть время двумя способами; - 

выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в пределах 

100); 

• умение прочитать и записать число, полученное при измерении стоимости, длины, времени 

двумя мерами; 

• различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин 

Арифметические действия 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений; 

• знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («х» «:»); умение 

составить и прочитать числовое выражение (2 х 3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 

• понимание смысла действий умножения и деления (на равные части, по содержанию), умение 

их выполнять в практическом плане при оперировании предметными совокупностями; 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

• знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их использование в 

собственной речи (с помощью учителя); 

• знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; табличных случаев умножения чисел 3, 4, 5, 

6 и деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20; умение пользоваться таблицами умножения при 

выполнении деления на основе понимания взаимосвязи умножения и деления; 

• практическое использование при нахождении значений числовых выражений 

(решении примеров) переместительного свойства умножения (2 х 5 , 5 х 2); 

• знание порядка выполнения действий в числовых выражениях (примерах) в два 

арифметических действия со скобками 

Арифметические задачи 

• выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части, по содержанию) на основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; составление задач на основе предметных действий, иллюстраций; 

• выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на основе 

знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 

стоимости; 

• выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) на основе моделирования содержания задачи (с помощью учителя) 

Геометрический материал 

• умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного отрезка; 

• узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий; нахождение точки пересечения; 

• различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с 

помощью циркуля 
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Минимальный уровень Нумерация. 

• знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке; 

• осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; счета равными числовыми 

группами по 2 в пределах 20; - знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном 

порядке; о месте каждого числа в числовом ряду в пределах 100; 

• осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая по 1, 10; счета в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами по 3, 4, 5; счета в заданных пределах 

100; 

• откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава (с помощью учителя); 

• умение сравнивать числа в пределах 100. 

Единицы измерения и их соотношения 

• знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

• знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели метра (с помощью учителя); 

• знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; знание названий 

месяцев, определение их последовательности и количества суток в каждом месяце с помощью 

календаря; 

• умение определять время по часам с точностью до получаса, с - знание соотношения 1 р. = 100 

к.; 

• знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели метра; 

• знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; знание названий 

месяцев, определение их последовательности, номеров месяцев от начала года; определение 

количества суток в каждом месяце с помощью календаря; 

• умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называть 200 точностью до 5 мин; 

называть время одним способом; 

• выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной мерой (в пределах 

100, с помощью учителя); 

• умение прочитать и записать число, полученное при измерении стоимости, длины, времени 

двумя мерами; 

• различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин Арифметические 

действия 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений; 

• знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («х» и «:»); умение 

составить и прочитать числовое выражение - выполнение сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 (полученных при счете и при измерении величин одной мерой) без перехода 

через разряд на основе приемов устных вычислений; 

• знание названий арифметических действий умножения и деления, их знаков («х» «:»); умение 

составить и прочитать числовое выражение 201 (2 х 3, 6 : 2) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

• понимание смысла действий умножения и деления (на равные части), умение их выполнять в 

практическом плане при оперировании предметными совокупностями; 

• знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их понимание в речи 

учителя; 

• знание таблицы умножения числа 2, умение ее использовать при выполнении деления на 2; 

• знание порядка выполнения действий в числовых выражениях (примерах) в два 

арифметических действия со скобками 

Арифметические задачи 

• выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 
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действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

• выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на основе 

знания зависимости между ценой, 

• выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части, по содержанию) на основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; составление задач на основе предметных действий, иллюстраций; 

• выполнение решения простых арифметических задач на нахождение стоимости на основе 

знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на нахождение 

стоимости (с помощью учителя); 

• выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, вычитание) 

на основе моделирования содержания задачи (с помощью учителя) 

Геометрический материал 

• умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного отрезка (с помощью 

учителя); 

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

нахождение точки пересечения без построения; 

• различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов с помощью циркуля 

(с помощью учителя) 

Содержание учебного предмета 

Нумерация. Нумерация чисел в пределах 20 Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 

20. Упорядочение чисел в пределах 20. Нумерация чисел в пределах 100 Образование круглых десятков 

в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в 

пределах 100. Сравнение и упорядочение круглых десятков. Получение двузначных чисел в пределах 

100 из десятков и единиц. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на 

десятки и единицы. Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 100. 

Счет в заданных пределах. Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. 

Разрядная таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел в 

пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по количеству десятков и единиц). 

Единицы измерения и их соотношения Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет 

мелкого достоинства (10 к., 50 к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет 

крупного достоинства (50 к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства. Единица измерения (мера) 

длины - метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 1 0 0  см. Сравнение длины предметов с моделью 1 

м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины 

предметов с помощью модели метра, метровой линейки. Единицы измерения (меры) времени - минута 

(1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 

сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. 

Определение времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). Сравнение 

чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени 

(в пределах 100). Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: стоимости 

(15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). Дифференциация чисел, полученных при счете 

предметов и при измерении величин. 

Арифметические действия Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд на основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). Нуль как компонент 

вычитания (3 - 0 = 3). Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («
х
»), его значение 

(умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление числового 

выражения (2 х 3) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) и 

взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена умножения сложением 

одинаковых чисел (слагаемых), моделирование данной ситуации на предметных совокупностях. 
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Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи 

умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство умножения (практическое 

использование). Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). 

Деление на равные части. Составление числового выражения (6:2) на основе соотнесения с 

предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) по делению предметных совокупностей на равные части (поровну), его 

чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов и результата деления. Таблица 

деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. 

Деление по содержанию. Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок 

действий в числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение значения 

числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Арифметические задачи Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 219 Составление задач на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части и по содержанию), стоимости по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи. Составные арифметические задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). 

Геометрический материал Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного 

отрезка. Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. Окружность: распознавание, 

называние. Циркуль. Построение окружности с помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. 

Построение окружности с данным радиусом. Построение окружностей с радиусами, равными по длине, 

разными по длине. 

4 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики и 

при выполнении домашнего задания; 

умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в 

собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя); 

• элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных 

видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь одноклассникам в учебной 

ситуации; 

•  элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на основе 

усвоенного пошагового алгоритма; - начальные навыки самостоятельной работы с учебником 

математики; 

• начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в том 

числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений, и при необходимости осуществлять необходимые 

исправления неверно выполненного задания; 

• элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, 

умение применять математические знания для решения отдельных жизненных задач; 

• отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, бережном 

отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень 

Нумерация 

• осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами 

по 2, 3, 4, 5; 

• умение упорядочивать числа в пределах 100 
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Единицы измерения и их соотношения 

• знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнение 

измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах; 

• умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть время тремя способами; 

• выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин двумя мерами; 

упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

Арифметические действия 

• выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом с 

переходом через разряд (45 + 6; 45 - 6; 45 + 26; 45 - 26) на основе приемов устных вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

• знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 

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

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

основе для нахождения произведения и частного; 

• знание и применение переместительного свойства умножения; 

• понимание смысла математических отношений «больше в ...», «меньше в ...»; 

• умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение в несколько раз данной 

предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с отражением 

выполненных операций в математической записи (составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

• знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два арифметических 

действия, содержащих умножение и деление; 

• использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения и деления 

Арифметические задачи 

• выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в ...», «меньше в ...») на основе моделирования 

содержания задачи с помощью предметно-практической деятельности, иллюстрирования 

содержания задачи; 

• выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на 

основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества; 

• составление краткой записи, выполнение решения составной арифметической задачи в два 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление) на основе моделирования содержания 

задачи 

Геометрический материал 

• умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении двумя мерами; умение построить отрезок заданной длины (в 

миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах); 

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

• знание названий сторон прямоугольника (квадрата); построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

• узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения двух геометрических 

фигур; нахождение точки пересечения. 
Минимальный уровень 

Нумерация. 

• осуществление счета в пределах 100, присчитывая равными числовыми группами по 2, 5; 

присчитывая по 3, 4 (с помощью учителя) 

Единицы измерения и их соотношения 
• знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 
• выполнение измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах (с помощью учителя); - 

умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть время одним способом 
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Арифметические действия 
• выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом с переходом 

через разряд (45 + 6; 45 - 6) на основе приемов устных вычислений; 
• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений; 
• знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

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

основе для нахождения произведения и частного; 

• знание и применение переместительного свойства умножения; 

• понимание смысла математических - выполнение сложения и вычитания двузначного числа с 

однозначным, двузначным числом с переходом через разряд (45 + 6; 45 - 6; 45 + 26; 45 - 26) на 

основе приемов устных вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

• знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 

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

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

основе для нахождения произведения и частного; 

• знание и применение переместительного свойства умножения; 

• понимание смысла математических отношений «больше в ...», «меньше в ...»; умение 

осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение в несколько раз данной 

предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с отражением 

выполненных операций в математической записи (составлении числового выражения); 

выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

• знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два арифметических 

действия, содержащих умножение и деление (с помощью учителя); 

• использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения и деления 

(с помощью учителя) 

Арифметические задачи 

• выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в .», 

• выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в ...», «меньше в ...») в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; 

• выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на 

основе знания зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 

нахождение цены, количества (с помощью учителя); 

• выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) на основе моделирования содержания задачи (с помощью учителя) 

Геометрический материал 

• умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении двумя мерами; умение построить отрезок заданной длины (в 

миллиметрах, в сантиметрах) 

• умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении двумя мерами; умение построить отрезок заданной длины (в 

миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах) (с помощью учителя); 

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

• построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

• узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух геометрических 

фигур; нахождение точки пересечения без построения. 



98 
 

Содержание учебного предмета 

Нумерация Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. Упорядочение чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения Единица измерения (мера) длины - миллиметр (1 мм). 

Соотношение: 1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением 

результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное 

обозначение времени. Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, 

длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ѐмкости, времени. 

Арифметические действия Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд на основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через разряд на основе приемов 

письменных вычислений (с записью примера в столбик). Способы проверки правильности выполнения 

вычислений при сложении и вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных 

вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и 

вычитания обратным арифметическим действием. Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Переместительное свойство умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и 

деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки 

правильности выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования 

таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). Увеличение 

и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной совокупности, 

сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз Нахождение неизвестного 

компонента сложения. Проверка правильности вычислений по нахождению неизвестного компонента 

сложения. 

Арифметические задачи Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в ...», «меньше в ...»). Простые арифметические задачи на 

нахождение цены, количества на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. Простые 

арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах. Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. Ломаные 

линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение 

ломаной по данной длине ее отрезков. Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон 

прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). Взаимное положение на 

плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Моделирование взаимного 

положения геометрических фигур на плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся 

геометрических фигур 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

                                               1 класс- 99 часов  
1 Подготовка к изучению математики 20 ч 
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2 Первый десяток 25 ч 
3 Первый десяток (продолжение) 42 ч 
4 Второй десяток 10 ч 
5 Итоговое повторение 2 ч 

 2 класс-136 часов  
1 Первый десяток 12 ч 
2 Второй десяток 52 ч 
3 Второй десяток (продолжение) 69 ч 
4 Итоговое повторение 3 ч 

 3 класс-136 часов  
1 Второй десяток 64 ч 
2 Второй десяток 5 ч 
3 Сотня 61 ч 
4 Итоговое повторение 6 ч 

 4 класс-136 часов  
1 Нумерация чисел 1-100 (повторение) 3 ч 
2 Числа, полученные при измерении величин 2 ч 
3 Мера длины - миллиметр 2 ч 
4 Сложение и вычитание без перехода через разряд (все случаи) 4 ч 
5 Контроль и учет знаний 1 ч 
6 Меры времени 2 ч 
7 Замкнутые, незамкнутые кривые линии 1 ч 
8 Окружность, дуга 1 ч 
9 Умножение чисел 2 ч 

10 Таблица умножения числа 2 3 ч 
11 Деление чисел. Деление на 2 5 ч 
12 Контроль и учет знаний 1 ч 
13 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 3 ч 
14 Ломаная линия 1 ч 
15 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) 3 ч 
16 Контроль и учет знаний 1 ч 
17 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии 1 ч 
18 Таблица умножения числа 3 Деление на 3 6 ч 
19 Таблица умножения числа 4. Деление на 4 6 ч 
20 Длина ломаной линии 1 ч 
21 Таблица умножения числа 5. Деление на 5 6 ч 
22 Двойное обозначение времени 1 ч 
23 Резерв 1 ч 
24 Контроль и учет знаний 1 ч 
25 Таблица умножения числа 6 4 ч 
26 Деление на 6 3 ч 
27 Прямоугольник 1 ч 
28 Таблица умножения числа 7 3 ч 
29 Увеличение числа в несколько раз 3 ч 
30 Деление на 7 3 ч 
31 Уменьшение числа в несколько раз 3 ч 
32 Контроль и учет знаний 1 ч 
33 Квадрат 1 ч 
34 Таблица умножения числа 8 Деление на 8 6 ч 

35 Меры времени 1 ч 

36 Таблица умножения числа 9 Деление на 9 6 ч 

37 Пересечение фигур 1 ч 

38 Умножение 1 и на 1 1 ч 

39 Деление на 1 1 ч 
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40 Контроль и учет знаний 1 ч 

41 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 20 ч 

42 Контроль и учет знаний 1 ч 

43 Умножение 0 и на 0 1 ч 

44 Деление 0 на число 1 ч 

45 Взаимное положение геометрических фигур 1 ч 

46 Умножение 10 и на 10 1 ч 

47 Деление на 10 1 ч 

48 Нахождение неизвестного слагаемого 2 ч 

49 Резерв 1 ч 

50 Контроль и учет знаний 1 ч 

51 Итоговое повторение 3 ч 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» А.А.Айдарбекова, 

В.М.Белов, В.В.Воронкова  

 

 Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

• умением вступать в контакт и работать в группах; 

• умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями; 

• умением обращаться за помощью и принимать помощь; 

• умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

• умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

• умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими 

1 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

• различать объекты живой и неживой природы; 

• выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

• называть наиболее распространенных диких и домашних животных своей местности; 

• называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение. 
Содержание учебного предмета 

Неживая природа. Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 
ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, 
ночь, их признаки. Деятельность человека в течение суток. 
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Земля: песок, камни, глина. Солнце - источник тепла и света. Элементарные представления о 

роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену 

времен года. 

Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в неживой природе. 

Влияние солнца на изменения в природе: зима - солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето - 

солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. Формирование первоначальных представлений о 

явлениях и состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 

ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. Погода. Наблюдения за изменениями погоды. 

Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года. Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, 

увядание трав, зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, 

цветение деревьев. Береза, клен, мать -и-мачеха. Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, 

воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа. Растения. Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: 

деревья, кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. Наблюдения за жизнью растений в своей 

местности: рост, цветение, образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: растения 

жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные. Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). Элементарные представления о 

приспособлении диких животных к разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран 

с холодным климатом, их сравнение. Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте 

обитания, повадках, приспособлении к смене времен года (1 -2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение. Пол, возраст, имя, фамилия. Внешний облик человека: голова, 

шея, туловище, руки, ноги. Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при 

порезах, ожогах кожи. Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. Органы 

чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. Элементарные представления о строении и работе органов 

чувств: глаза - орган зрения, ухо - орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов 

чувств человека. 

2 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

• различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

• различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

• выполнять элементарные гигиенические правила; 

• различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в неживой природе. 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. Долгота 

дня и ночи в зимнее и летнее время. Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, 

заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, 

таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. 

Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями (деревьями и 

кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, 
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цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 

Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года. Работа в саду, огороде. Поведение человека во время 

грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных 

случаев. 

Неживая природа. Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в 

природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа. Растения. Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 

растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, 

воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. 

Огород. Овощи (3-5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в 

питании человека. Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода. 

Животные. Сравнение домашних и диких животных. Кошка - рысь. Собака - волк. Внешний вид, 

питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни 

животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. Отношение 

человека к животным. 

Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, 

питание, образ жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение. Гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы 

пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. Пища человека. Правильное 

питание. Профилактика пищевых отравлений. 

3 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и 

• семена растений, знать названия деревьев и кустарников, наиболее распространенных в данной 

местности; 

• сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; 

• описывать их повадки и образ жизни; 

• соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, 

соблюдать требования по 

• профилактике пищевых отравлений; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

• определять по сезонным изменениям время года; 

• определять направление ветра. 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в неживой природе. 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. Наблюдение за высотой солнца 

над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. Формирование представлений 

о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, 

вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный - теплый ветер. Продолжение наблюдений за 

погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями сада и леса в разное 
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время года: яблоня, осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний период. Домашние животные в разное время года. Лесные животные: 

мыши, змеи, лягушки. Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа. Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа. Растения. Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. Растения сада. 

Фруктовые деревья (2-3 названия); ягодные кустарники (2-3 названия). Внешний вид, распознавание. 

Плоды. Ягоды. Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные 

ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. Травы полезные и 

травы опасные. 

Животные. Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными. Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан - свинья, 

заяц - кролик. Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. Строение гнезд, забота о 

потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. Хищные птицы: ястреб, 

коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение. Дыхание человека. Элементарные представления о строении и 

работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. Окружающая среда и 

здоровье человека. Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, 

мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 
4 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, используемых в 

быту; 

• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, определять 

их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в живой 

природе; 

• определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, составляющих 

его; особенности жизни растений, животных, человека. 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в неживой природе. Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на 

изменения в природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. 

Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, 

изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. Растения и 

животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года. Дикие и домашние животные 

в разное время года. Труд людей города и села в разное время года. 
Неживая природа. Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их 

значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. Формы поверхности Земли: 

равнины, низменности, холмы, горы. 

 

Тематическое планирование 
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№ Тема Кол-во 

чясор 
  1 класс- 66 часов  

1 Неживая природа 8 ч 
2 Сезонные изменения в природе 18 ч 
3 Растения 11 ч 
4 Животные 11 ч 
5 Человек 18 ч 

 2 класс- 34 часа  
1 Сезонные изменения в природе 12 ч 
2 Неживая природа 4 ч 
3 Растения 8 ч 
4 Животные 5 ч 

5 Человек 5 ч 

 3 класс- 34 часа  
1 Сезонные изменения в природе 11 ч 
2 Неживая природа 4 ч 
3 Растения 7 ч 
4 Животные 5 ч 

5 Человек 7 ч 

 4 класс- 34 часа  
1 Сезонные изменения в природе 9 ч 
2 Неживая природа 4 ч 
3 Растения 6 ч 
4 Животные 5 ч 
5 Человек 6 ч 

6 Безопасное поведение 4 ч 

 

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» А.А.Айдарбекова, В.М.Белов, 

В.В.Воронкова  

1-5 кл 

Пояснительная записка 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков 

в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

• накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями). 

• приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

• развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

• формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

• развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 
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голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых 

методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Слушание музыки: 

• овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 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 произведения 

(марш, танец, песня; весела, 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 музыкальных 

коллективах(ансамбль, оркестр); 
• знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и 

др.) 
Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 
композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть 
доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический 
рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего 
режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и 
пр. 

Навык пения 
• обучение певческой установке, непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на 
обе ноги, свободные руки; 
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• работа над певческим дыханием, развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

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 устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

формировать гласные 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 мелодии); 

• 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 сопровождения 

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 упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции 

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, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно- эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

• формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

• развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

• развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

• пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

• укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 -ля1, ре1 -си1, до1 -до2. 

• получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание 
• ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая —forte, тихая —piano); 
• развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): элементарные сведения о 

нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 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 
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Содержание 

• обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки и др.); 
• обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 
• обучение игре на фортепиано. 

Содержание учебного предмета 1-4 класс 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра 

на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит 

из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.   
Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни и т.д.   

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

Слушание музыки:  
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 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 произведения 

(марш, танец, песня; весела, 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 музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано,  

             барабан, скрипка и др.) Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть 

доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего 

режима по отношению к детскому голосу  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни и т.д.   

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр.  

Навык пения:  

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; 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);  
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― пение коротких попевок на одном дыхании;  

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные 

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 мелодии);  

― 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 сопровождения 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 упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции 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, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков;  

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; 

обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) 

для работы над выразительностью исполнения песен;  

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano (умеренно 

тихо) и mezzoforte (умеренно громко);  

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты 

 Содержание:   

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая  

― piano);  

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

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; металлофон; ложки и др.);  

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;   

― обучение игре на фортепиано.  
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Тематическое планирование 1 класс 

 

№  
 

Тема   Количество 

часов  

1.  Пение    28 

2.  Слушание музыки   38  

 Всего   66 

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№   Тема   Количество 

часов  

1.  Пение    15  

2.  Слушание музыки   19  

 Всего   34 

 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№   Тема   Количество 

часов  

1.  Пение    17  

2.  Слушание музыки   17  

 Всего   34 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№   Тема   Количество 

часов  

1.  Пение    18  

2.  Слушание музыки   16  

  Всего  34 

  

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

А.А.Айдарбекова, В.М.Белов, В.В.Воронкова  

 Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату; 

• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей 

передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, 

эмоций; 

• умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

• представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной 

гигиены и безопасного труда; 

• умение выражать своѐ отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 
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(нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта существование 

различных мнений; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметнопрактической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

• стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 

общекультурного опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

• знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

• знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, 

точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

• знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации 

формы предмета и т.д.; 

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

• следование при выполнении работы с инструкциям учителя или инструкциям, представленным 

в других информационных источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников 

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

• использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

• применение разнообразных способов лепки; 

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

и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

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

человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 
Минимальный уровень: 

• знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

• знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
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заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

• применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии 

с параметрами изобразительной поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета 

изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Содержание учебного предмета 

Подготовительный период обучения 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на урока изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения. Осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима, 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке, 

направления движения. 
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки: 

• отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

• размазывание по картону; 

• скатывание; раскатывание, сплющивание; 

• примазывание частей при составлении целого объемного изображения 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

• складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

• совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; 

• расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

• составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

• приемы работы с ножницами; 

• раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от..., 
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посередине; 

• приемы соединения аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина; 

• приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования с твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

• рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу); 

• рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал). 

• Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линий (по 

образцу); 

• рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

• штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования (беспорядочная 

штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

• рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. Приемы работы 

красками: 

• приемы рисование руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

• приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.; 

• приемы кистевого письма: прима кивание 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. 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи 

изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр (зрительный центр композиции). 

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - больше, 

дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достижение 

равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 

рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, объем, 

пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия, аппликация и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 
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Обследование предметов, выделение их признаков и свойств. Необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача 

пропорций предметов. Строение тел человека, животных и т.д. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 

обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 

дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента 

на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.) 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи 

Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа с кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло -зеленый, темнозеленый и т.д.) 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы используют художник (краски, карандаши и т.д.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, 

А. Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. 

Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и 

т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмов). 

Какие материалы используют художники-декораторы? Разнообразие форм в природе как основа 
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декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

• рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование; 

• лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

• выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

• проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин художников, 

книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и декоративно -прикладного 

искусства. 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во 

 1 класс- 33 часа  
1 В мире волшебных линий 9 ч 
2 От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке 7 ч 
3 От замысла к воплощению 9 ч 
4 Замысел плюс опыт равно творчество 8 ч 

 2 класс- 34 часа  

1 
Вспоминаем лето красное. Здравствуй осень золотая! Что нужно знать о 
цвете и изображении в квартире 

9 ч 

2 
Человек как ты его видишь? Фигура человека в движении Наступила 
красавица-зима. Зимние игры в праздники 

7 ч 

3 Любимые домашние животные . Какие они? 
Дымковская игрушка. Кто и как ее делает? 
Птицы в природе и в изображении, в лепке и в аппликации 

10 ч 

4 Красивые разные цветы. 

Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны 

9 ч 

 3 класс- 34 часа  
1 Сезонные изменения в природе. 1 ч 
2 Лето. Осень. Лепка и рисование картинки 2 ч 
3 Бабочка. Бабочка и цветы. 3ч 
4 Одежда ярких и нежных цветов 1 ч 
5 Акварель. Акварельный рисунок 2ч 
6 Изображение человека в движении 2 ч 
7 Зимний пейзаж. Зимние игры детей 2 ч 
8 Деревья зимой в лесу 2 ч 
9 Лошадка из Каргополя 2 ч 
10 Натюрморт. Изображение фрукта и кружки 1 ч 
11 Деревья в лесу. Домик лесника 1 ч 

12 
Элементы косовской росписи. Рисование. Украшение силуэтов сосудов 
росписью 

2 ч 

13 Украшение силуэта предметов орнаментом 1ч 
14 Сказочная птица 2ч 

15 Встречай птиц - вешай скворечники! 1ч 
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16 Закладка для книг. Картофельный штамп 1ч 

17 Красота вокруг нас 2ч 

18 Святой праздник Пасхи 1 ч 

19 Городецкая роспись 2 ч 

20 Иллюстрация к сказке. Зачем нужна иллюстрация? 2 ч 

21 Летом за грибами! 1 ч 

 

4 класс- 34 часа 

 

1 Грибная поляна в лесу 1 ч 

2 Что изображают художники? Как они изображают? 1 ч 

3 Рисование с натуры, по памяти 1 ч 

4 Листья осенью 4 ч 

5 Художник и зрители 1 ч 

6 Расстояние. Линия горизонта 1 ч 

7 Перспектива 1 ч 

8 Пейзаж 1 ч 

9 Натюрморт 1 ч 

10 Портрет. Автопортрет 4 ч 

11 Поздравительная открытка 1 ч 

12 Родина. Богатства Родины 1 ч 

13 Учимся быть зрителями и начинающими художниками 1 ч 

14 Сказка. Сказочный мир 1 ч 

15 Бег. Динамика. Движение. Как изобразить бегущего? 1 ч 

16 Художники, которые рисуют море. Нарисуй море 2 ч 

17 Анималисты. Животный мир 3 ч 

18 Насекомые. Стрекоза 2 ч 

19 Народное искусство. Гжель 2 ч 

20 Город. Улицы города 2 ч 

21 Цвета, краски лета 2 ч 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» А.А.Айдарбекова, 

В.М.Белов, В.В.Воронкова  

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебнооздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке 

этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
• коррекция нарушений физического развития; 
• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
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• раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

• формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

• формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре; 

• воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

• воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает: 

• обогащение чувственного опыта; 

• коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

• формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 

подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

• беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

• выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

• выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

• самостоятельное выполнение упражнений; 

• занятия в тренирующем режиме; 

• развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 
Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц 

ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 
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укрепления мышц туловища. 
Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки. 
Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела 

во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 

бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 

сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми 

глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. 

Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под 

сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени 

назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках 

до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в 

длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. 

Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в 

высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание 

малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. 

Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-

за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из -за головы. 

Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. 

Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока 

от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес 

до 1 кг) различными способами двумя руками. 
Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 
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подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение. 
Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. 

Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при 

занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на 

другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 
Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу Практический материал. 

Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в 4 классе); построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием. 

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета « Ручной труд  » 

А.А.Айдарбекова, В.М.Белов, В.В.Воронкова  

Личностные результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 1-4 классах: 

• положительное отношение и интерес к труду; 

• понимание значения и ценности труда; 

• отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

• понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

• осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

«нравится» или «не нравится; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой, предметно-практической деятельности 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

• знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

• знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

• знание видов художественных ремесел; 

• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ; 

• умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно художественным и 

конструктивным свойствам; 

• умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы; 
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• умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой 

на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие технические 

рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

• умение выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Минимальный уровень: 

• знание правил организации рабочего места; 

• знание видов трудовых работ; 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

•  знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей; 

• умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

•  умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора); 

• умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Содержание учебного предмета 

 Введение 

Человек и труд. Урок труда. Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Материалы и 

инструменты, используемые на уроках ручного труда. 

Работа с глиной и пластилином 

Работа с глиной и пластилином Элементарные знания о глине и пластилине (свойства 

материалов, цвет, форма). Глина — строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание 

кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» 

(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную 

форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных 

материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов 
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играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с 

тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой и картоном 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: - разметка с помощью 

шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
• разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

• разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка 

прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой 

косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, 

шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на 



121 
 

ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол- скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание 

пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, 

с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, 

столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). Способы обработки древесины ручными 

инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). Способы обработки 

древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). Аппликация из древесных 

материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение 

древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 

легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 

металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в 

изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, 

кусачки). Правила обращения с проволокой. Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», 

«сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). 

Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки 

картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Ремонт одежды 

Виды ремонта одежды (пришивание пуговицы, вешалок, карманов и т.д.) Пришивание пуговиц (с 

двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Пришивание 

вешалок 

  

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

Тематическое планирование 

 

.Виды работ 
Количество часов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
Работа с глиной и пластилином 16 9 - - 
Работа с природным материалом 7 5 4 - 
Работа с бумагой и картоном. Картонажно -
переплетные работы 

35 
11 

15 
16 

Работа с текстильными материалами. Ремонт 
одежды. Ручные швейные работы 

8 
9 

6 12 

Работа с древесиной - - 3 2 
Работа с проволокой - - 3 2 
Работа с металлоконструктором - - 3 - 
Работа с металлом - - - 2 

ИТОГО 66 34 34 34 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»                      

Якубовская Э.В., Шишкова М.И., Бгажнокова И.М. 5-9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

Личностные: 

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

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

жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

6) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные: 

 

Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
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письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста 

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

текста; 

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

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

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

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

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

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

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

предложенную тему и т. д.; 

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

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого 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 основной мысли 

текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

Содержание 5 

 

 Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. 

Главные и второстепенные члены  предложения.  Различение  предложений  по интонации. 

 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих со- 

гласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания без- ударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 
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образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

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

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать 

части речи по вопросам и значению. 

Имя  существительное. Понятие  об  имени существительном. 

Имена существительные собственные II нарицательные, одушевленные  и неодушевленные. 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рола (ночь, мышь) rего 

отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

  

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное  

 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные  и  

распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены.  

Перечисление  без союзов  и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь1 

Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные 

дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии  картин,  материалам 

наблюдений. 

 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

Повторение пройденного за год. 

 

Содержание 6 класс 

(4 ч в неделю) 

 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом 

и. Знаки препинания при однородных членах. 

 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких  и 

глухих  согласных.  Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

  

Правописание приставок. Приставка и предлог. Имя существительное. Значение имени 

существительного и его 

основные  грамматические признаки:  род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного  числа. 
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Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. 

Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с основой на 

шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во 

множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и 

согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний  имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с 

одиночным союзом и, с союза- 

ми а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное  предложение.  Сложные  предложения  с  союзами  и, а, 

но. Знаки препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

 

Связная речь1 

Работа с деформированным текстом. 

 

1   Упражнения  в связной  письменной  речи даются  в  проце(се  изучения всего 

  

Составление  рассказа по опорным словам и данному  плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам ( «Прогулка в лес», «Летом на 

реке», -«Лес осенью!. 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, 

практической деятельности. 

 

Содержание 7 класс 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных 

в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного род, число, 

падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями . 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и 
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числам. 

Неопределенная частица  не с глаголами. 

Изменение глаголов полицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Глаголы на -ся (-сь). 

 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом  и сложном предложении. 

 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или 11оследующих  событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным словам. 

 

' Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала 

по русскому  языку. 

  

 

Содержание 8 класс 

 

Повторение 

Простое и  сложное  предложения.  Подлежащее  и  сказуемое в простом и сложном предложениях. 

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

 

Слово 

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

речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

  

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере-, единообразное написание 

приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

Имя  прилагательное.  Согласование  имени  прилагательного с именем существительным в роде, числе 

и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение 

окончаний глаголов I и II спряжения ( на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 
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второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

 

Содержание 9класс 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение.  

  

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. Буквы е, е, ю, я вначале слова. Разделительные ь и"Ь знаки. Количество звуков и букв в слове. 

 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание 

ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения; бе3- (бес-), 

воз- (вое-), из- (нс-), раз-   (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных 

гласных.  

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

писание личных местоимений. 

Глагол. Роль  глагола  в речи.  Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повели- тельной формы единственного и 

множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числитель- ные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 

ДО 900; 4; 200,300,400; 40, 90, 100. 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числи- тельное, наречие, предлог. Употребление 

в речи. 

  

Предложение 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в 

прямой речи. 

 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической 

деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное 

предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 
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Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 повторение 14 

2 
Слово.текст. Состав слова 

 
22 

3 части речи 6 

4 имя существительное 13 

5 падеж 6 

6 склонение  31 

7 предложение 15 

8 повторение  29 

 Итого 136ч. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 повторение 14 

2 
звуки и буквы 

 
22 

3 слово 26 

4 приставка 13 

5 имя существительное 15 

6 имя прилагательное 31 

7 предложение 15 

 Итого 136ч. 

 

 

Тематическое планирование 7 класс (136 ч) 

 

№ п/п Тема раздела кол-во часов 

1 
 

Повторение. Предложение 
8 

2 
 

Состав слова 
19 

3 
 

Имя существительное 
12 

4 
 

Имя прилагательное 
13 

5 
 

Личные местоимения 
13 

6 
 

Глагол 
23 

7 
 

Предложение 
18 

8 
 

Повторение пройденного за год 
10 
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9 
 

Развитие речи 
8 

10 
 

Контрольные диктанты 
8 

  

Итого 
136ч. 

 

Тематическое планирование 8 класс (136 ч) 

 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 повторение 14 

3 слово 26 

4 приставка 13 

5 имя существительное 15 

6 имя прилагательное 31 

7 предложение 15 

8 глагол 22 

 Итого 136ч. 

 

Тематическое планирование 9 класс (136 ч) 

 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 повторение 14 

3 слово 26 

4 приставка 13 

5 имя существительное 15 

6 имя прилагательное 31 

7 предложение 10 

8 глагол 12 

9 наречие 10 

10 предлог 5 

 Итого 136ч. 

2.2. 2. 10 Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида для 5-9 

классов. В.В.Воронкова и др.-М.: Владос,2011.сборник 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

Личностные: 

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

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

жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

6) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

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

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

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

руководством учителя текста; 

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

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста;составление элементарной характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам учителя;  

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

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

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

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и 

отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

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

контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Содержание 5 класс 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и ратных 

подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; 

родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 

 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон  голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя , с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, 

события, кар- тины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование  

подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 
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содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: 

найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение: 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов.  

  

Рекомендуемая литература (на   выбор) 

 «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень 

Храбрый Ваня 

 «Урфинн Джус и его деревянные солдаты». 

Гайдар А.П. «Чук и Гек». 

Житков Б.С.  

Осеева В.А. , Волшебное слово», «Синие листья»,  «Плохо». 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 Рассказы о героических подвигах 24 

2 Рассказы о животных 22 

3 басни, загадки 26 

4 стихотворения о родной природе 13 

5 Произведения о русском народе и его труде 15 

6 Рассказы 28 

7 Внеклассное чтение 4 

  136ч. 

 

Содержание 6 класс 

 Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения  и доступные но содержанию  и 

языку отрывки из художественных произведений о: героическом прошлом и настоящем нашей 

Родины; событиях в мире; 

труде людей; 

родной природе и бережном отношении к ней; знаменательных событиях в жизни страны. 

  

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение про себя»-. 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, 

данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки героев, картины 

природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых 

случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями:  подготовиться к выразительному чтению, 
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выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение  

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное состав- ление кратких отзывов о книгах, 

пересказ содержания прочитанно- го по заданию учителя, называние главных действующих лиu, вы- 

явление своего к ним отношения. 

 

Рекомендуемая литература (на   выбор) 

Астафьев В.П. «Васюткино озеро, «Белогрудка». 

«Злодейка•. 

Бажов П.П. «Живой  огонек»,  «Аметистовое  дело», «Марков камень». ,  ; 

 

Внеклассное чтение проводится один раз в  месяц. 

  

Катаев В.П. «Белеет парус одинокий». 

Маршак СЯ.  «Приключения   в дороге». 

Носов Н.Н. «Приключения  Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном 

городе», «Незнайка на Луне». 

Одеша Ю.К. «Три толстяка». 

Пермяк Е.А. «Волшебные истории» 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 Рассказы о героических подвигах 24 

2 Рассказы о животных 22 

3 басни, загадки 26 

4 стихотворения о родной природе 13 

5 Произведения о русском народе и его труде 15 

6 Рассказы 28 

7 Внеклассное чтение 4 

  136ч. 

 

Содержание 7 класс 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, 

А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, НА. Островского, А.Т. Твардовского, С.Я. Маршака, С.В. 

Михалкова, Н.П.  

КМ. Симонова, А. Рыбакова, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина.  

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 
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1 Народные  и литературные сказки 24 

2 Рассказы о животных, о друзьях 22 

3  загадки, былины 26 

4 стихотворения о родной природе 13 

5 Произведения о русском народе и его труде 15 

6 Зарубежные произведения 28 

7 Внеклассное чтение 4 

  136ч. 

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. 

Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица  рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение  

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать главную мысль 

произведения. 

 

Рекомендуемая литература: 

(на выбор) 

Астафьев В.П. «Осенние грусти и радости» 

Бианки В.В. «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», 

ДефоД. «Робинзон Крузо». 

Жюль Верн «Дети  капитана Гранта». 

Катаев В.П. «Хуторок в степи». 

Лагин Л.Н. «Старик Хоттабыч». 

         Свифт  Дж. «Путешествие Гулливера». 

Сурков А.А.Стихотворения из цикла «Победители• (..в громе яростных битв•, 

 

Содержание 8 класс 

 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

Произведения  А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  И.А. Крылова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина,Л.Н. Толстого, АН Майкова, Ф.И. 

ТI01Чева, АА Фета, АЛ. Чехова. 
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Произведения А.М. Горького, АН. Толстого, В.В. Маяковского, С.А Есенина, А.А Фадеева, М.А 

Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. Опанина, 

С.В. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики  героев с помощью 

учителя,  иллюстрирование черт характера 

  

героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение  работы над средствами языковой выразительности. 

Различение оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника  или стенда  внеклассного чтения. 

 

Рекомендуемая литература (на   выбор) 

Астафьев В.П. ..:Конь с розовой гривой», ..:Монарх  в новых штанах», «Бабушка 

с малиной», «Запах сена». 

Ваншенкин  КЯ. Стихотворения. 

Гайдар АЛ. «Школа». 

Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке». 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 Народные  и литературные сказки 24 

2 Рассказы о животных, о друзьях 22 

3  баллады 26 

4 стихотворения о родной природе 13 

5 Произведения о русском народе и его труде 15 

6 Зарубежные произведения 28 

7 Внеклассное чтение 4 

  136ч. 

 

 

Содержание 9класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки,  былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание мораль- но-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 
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Произведения  А.С. Пушкина,  М.Ю. Лермонтова, И.А  Крылова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И.Тютчева, АА. Фета, АЛ. Чехова, 

А.И. Куприна, И.А Бунина. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.И. Толстого, А.А. Фадеева, 

М.А. Шолохова, КГ. Паустовского, КМ. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф.А. 

Абрамова, Ч:. Айтматова, Л.Н. Ошанина, С.В. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова,  Б. Окуджава. 

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение  главной  мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков  героев (с  помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания  прочитанного; составление  рассказа  

предложенной  теме на материале  нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

  

Внеклассное чтение : 

Самостоятельное чтение книг, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Рекомендуемая литература (на   выбор) 

Ахматова А.А. Стихотворения. Беляев А.Р. ..человек-амфибия». Богомолов В.О. «Иван». 

Бондарев Ю.В. .. последние залпы»,  ..Горячий снег». 

Быков В.В. ..:Альпийская баллада», «Обелиск». 

Васильев БЛ. «А зори здесь тихие». Жюль Верн «1Таинственный остров». Воскресенская З. 

«Сердце матери». 

Есенин СА. Стихотворения. 

Зощенко М.М. Рассказы. 

Сурков А.А. Стихотворения. 

Цветаева М.Н. Стихотворения. 

Чехов А.П. «Дом с мезонином». 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 Народные  и литературные сказки 24 

2 Рассказы о животных, о друзьях 22 

3  загадки, былины 26 

4 стихотворения о родной природе 13 

5 Произведения о русском народе и его труде 15 

6 Зарубежные произведения 28 

7 Внеклассное чтение 4 

  136ч. 
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2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Математика»                            

 Алышева Т.В., Антропов А.П., Соловьева Д.Ю. 5-9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

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

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

6) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Дорстаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

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

длины, массы, времени, площади, объема; 

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

измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

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

микрокалькулятора; 

Минимальный уровень: 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 

знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

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

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

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

том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

Содержание 5 

 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. Нахождения 

неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, сложение и 

вычитание круглых сотен. 

Получение трѐхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. 

Разложение трѐхзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счѐт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; 

по 25, 250 устно, письменно, с использованием счетов. Изображение трѐхзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак =. 

Сравнение чисел в том числе разностное, кратное (лѐгкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна; соотношения. Денежные купюры, 

размен, замена нескольких купюр одной. 
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Единицы измерения времени года: год (1 год) соотношение: 1 год = 365,366 сут. Високосный год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины. 

Римские цифры. Обозначение чисел I – XII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Умножение числа 100. Знак умножения. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число, полных двузначных 

и трѐхзначных чисел без перехода через разряд. 

Письменное умножение и деление двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное число с 

переходом  через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметические задачи, 

решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр. Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников 

по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трѐм данным сторонам с помощью 

циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R  и  D. 

Масштаб 1:2; 1:5; 1:10; 1:100.  

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часов 

 

1.  Числа 1-100.  

2.  Математические действия в пределах 100. 20 

3.  Устная нумерация в пределах 1000. 20 

4.  Работа над ошибками. 1 

5.  
Виды линий: прямая, кривая, ломаная. Линии замкнутые и незамкнутые. 

Луч. Отрезок. 

1 

6.  Угол. Вершины, стороны угла. Виды углов. 1 

7.  
Многоугольники с четырьмя вершинами и сторонами. Прямоугольник, его 

свойства. 

6 

8.  Разностное сравнение чисел. 13 

9.  Проверочная работа. «Все случаи вычитания» 1 

10.  Образование дробей. 2 

11.  Дроби 5 

12.  Треугольники. Его элементы. Взаимное положение прямой и треугольника. 5 

13.  Умножение чисел  5 

14.  Деление  5 

15.  
Проверочная работа. «Все случаи умножения и деления трѐхзначных 

чисел» 

1 

16.  Нахождение частного полного и неполного. 5 

17.  Построение равнобедренных треугольников. 1 

18.  Построение равносторонних треугольников. 1 
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Содержание 

6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1 000000, 

Сложение и вычитание круглых  чисел в пределах  1 000 000 (легкие случаи), 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых,  разложение  на  разрядные   

слагаемые   (десятичный 

  

состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних 

разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных единиц и 

общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и  составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 

10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы,  

устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 

зависимость, на соотношение: рас- стояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение 

(равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не  

пересекаются,  т.е.  параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Знаки 

Тематическое планирование 6 класс 

№ наименование раздела кол-во часов 

19.  Круг, окружность. 1 

20.  Линии в круге 1 

21.  Масштаб 1 

22.  Меры длины, массы, стоимости и соотношение между ними. 1 

23.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

24.  
Нахождение частного при делении трѐхзначного числа на однозначное (все 

случаи) 

1 

25.  
Решение задач и примеров на умножение деление на 

однозначное число. 

1 

26.  
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной-двумя 

единицами длины. 

5 

27.  Сравнение обыкновенных дробей. 5 

28.  Умножение чисел  на 10 и 100. Умножение и деление на 10 и 100. 5 

29.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 2 

30.  
Взаимное положение точки и прямой (отрезка). Двух прямых, двух 

отрезков. 

5 

31.  Взаимное положение прямой и окружности, прямой и многоугольников. 5 

32.  Многоугольники. Вычисление периметра многоугольников. 5 

33.  Прямоугольник (квадрат). 5 

34.  Куб. Брус. Шар. 5 

35.  Все действия в пределах 1000. Решение задач 9 

36.  Итого 136 
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п/п 

1 Числа в пределах 1000000 30 

3 Римские цифры 16 

4 Сложение, вычитание 30 

5 Обыкновенные дроби 30 

6 Простые арифметические задачи 30 

 Итого 136 

 

Содержание 7 класс 

Числовой ряд в пределах 1 000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне 

тысяч в пределах  1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пре- 

делах 1 000000 письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание  чисел с  

помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно 

(легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Десятичные дроби. Запись без знаменателя, 

чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение 

десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на 

нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; 

на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные за11ачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов.  

планирование 7 класс 

 

№ Название раздела ч 

1 Тема 1.  Нумерация чисел в пределах 1.000.000   1

0 

2 Тема 2.   Сложение и вычитание в пределах 1 000 000   9 

5  

Тема 3.   Умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1.000.000   

6 

6 Тема 4.   Умножение и деление на 10, 100,  1 000     9 

7 Тема 6.   Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении   
9 

8  

Тема 7.   Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число    

1

0 

9 Тема 8.   Умножение и деление на круглые десятки    9 

10 Тема 9.   Умножение чисел, полученных при измерении, на 

круглые числа    
9 

11 Тема 10.   Умножение и деление   на двузначное число   7 

12 Тема 11.   Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число    
9 
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13 Тема 12.   Обыкновенные дроби     4 

14 Тема 14.  Меры времени    6 

15 Тема 15.   Повторение    7 

 итого  1

0

2 

  

Содержание 8 класс 

 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 

50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000000, 

устно, с записью получаемых  при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных дробях,  письменно  (легкие случаи). 

Замена  целых  и смешанных  чисел неправильными дробями. 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях) на однозначные,  двузначные  числа (легкие  случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 ООО. 

Составные задачи на пропорциональное деление, •на части . способом принятия общего количества за 

единицу. 

Градус. Обозначение: . Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, развернутого, 

полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и 

градусной мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней. 

Площадь.  Обозначение: S. Единицы  измерения площади; 

1 кв. мм ( 1 мм2 ) ,   1 :кв. см (1 см2 ) ,  1 кв. дм ( 1 дм2 ) ,  1 :кв. м ( 1 м2) , 

1 кв. км (1  км2) ;   их соотношения:  1 см2  = 100 мм2,  1 дм2  = 100   см2, 

1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 000 см2, 1 км2  

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а -   100 м2,   1 га-100а, 1га= 

10000м•2 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, по- лученные при измерении одной, двумя 

единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Линейные,  столбчатые,  круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных  данным 

относительно  оси, центра симметрии. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 Числа 30 

3 Градус 10 

4 Треугольник 20 

5 Площадь 10 

6 Отрезок 20 

7 Диаграмма 12 

 Итого 102 

 

Содержание 9 класс 
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Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1000000) и десятичных  дробей  на трехзначное  

число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие случаи). 

Простые задач11 на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, вершины, 

ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы  измерения объема: 

1 куб. мм (1  мм.l), 1 куб. см (1      см.l), 1 куб. дм (1  дм-'), 1 куб. м 

( 1 м.l), 1 куб. км (1 км-l). Соотношения: 1 дм1 = 1 000 смЗ, 1 м1 = 1 ООО дм•1, 1 м.l = 1 000000 см: . 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа,  получаемые  при  и:1мерешш  и вычислении  объема (рас- 

сматриваются  случаи,  когда   крупная  единица  объема   содержит 1 ООО мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

 

 

 Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

наименование раздела кол-во часов 

1 Умножение и деление 30 

3 Процент 30 

4 Дроби 20 

5 Куб 20 

6 Объем 20 

7 Цилиндр 16 

 Итого 136 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 классы 

Программа по основам информатики для 7-9 коррекционных классов VIII вида 

Никандровой М.В. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

Личностные: 

1развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

5) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные: 
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Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

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

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

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

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

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

необходимой информации; 

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

инструментов ИКТ. 

 

  

Содержание  

7 класс 

          Введение.  Техника безопасности. (2ч) 

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные компьютерные 

технологии. 

История развития вычислительной техники. (1ч) 

Устройство компьютера(10ч) 

 Информация. Компьютер -   универсальное устройство ввода, обработки и вывода информации. 

Работа с клавиатурным тренажѐром.   Буква, значок, цифра.   Устройства ввода информации.    

Устройства вывода информации.  

Системный блок. Назначение блока. Процессор, жѐсткий диск, карта памяти, оперативная память, 

звуковая карта, видеокарта.  Память ПК: внутренняя и внешняя. Назначение памяти и ее виды. Флэш-

память. Оперативная и долговременная память компьютера. 

Обработка текстовой информации. Текстовый редактор Word (10ч) 

 Создание таблицы в текстовом документе. 

Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или рисование таблицы в 

документе. Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы.  Вкладка Конструктор. Вкладка Макет. 

Корректировка созданной таблицы. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Табличный редактор Excel (11ч) 

Знакомство с Excel. Окно программы Excel Лист, книга в программе Excel. 

Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. Диаграмма. Создание диаграммы. Вставка 

диаграммы для представления и сравнения данных. Линейная диаграмма. Круговая диаграмма. 

Построение графиков. Действие сложение с помощью программы   Excel. Решение примеров на 

сложение многозначных чисел. Вычитание, умножение, деление с помощью программы   Excel.  

Решение задач в Excel.  Решение примеров на все действия в программе Excel. 

Повторение (1 час) 

 

 

Содержание 8 класс 
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  Введение. Правила техники безопасности при работе на компьютере. (2ч).  
Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные компьютерные 

технологии 

Устройство компьютера(4ч). 

Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, сохранение его как отдельный файл. 

Периферийное устройство -  принтер. Распечатка рисунка, небольшого текста. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Табличный редактор Excel (14 ч). 

Программа Excel.Действия: сложение и вычитание в программе Excel. Составление и решение 

практических задач, решение примеров. Действия умножение и деление в программе Excel. Решение 

практических задач и примеров. Распределение чисел в порядке возрастания и убывания. Расположение 

слов в алфавитном порядке. Диаграммы в программе Excel. Создание диаграммы, наглядно 

показывающей практическую задачу. Графики в программе Excel. Добавление изображения в документ 

Excel. Дополнение построенного графика и диаграммы рисунком, изображением. Сборник ClipArt или 

Файл, с найденными ранее и сохранѐнными картинками. 

Обработка мультимедийной информации. Программа PowerPoint (14ч). 

Запуск программы PowerPoint. Слайды. Создание слайдов. Создание рисунка в программе 

PowerPoint.  Работа с фигурами. Вкладка Формат. Инструменты для работы с фигурами. Дизайн. 

Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде. Упорядочивание фигур. Создание рисунка из 

нескольких фигур на одном слайде, группировка фигур, раскрашивание фигур. Формат. Дизайн. Работа 

с клипами. Создание слайдов с клипами. Картинки, фотографии и звуки, расположенные по темам или 

ключевым словам. Работа с диаграммами, графиками. Работа с текстом. Надпись как фигура WordArt. 

Формат. 

Повторение (1 час) 

 

Содержание 9 класс 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (9 часов) 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая 

система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем и 

приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Работа  с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса 

операционной системы». 

2. Обработка текстовой информации (9 часов) 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и 

печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажѐра». 

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, еѐ форматирование и заполнение 

данными». 

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа» 

3. Обработка графической информации (7 часов) 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 
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Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе». 

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа № 13 «Анимация». 

4. Коммуникационные технологии (7 часов) 
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 15 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

1. Повторение (1 час) 

 
Тематическое планирование 7-9 класс 

 

№ Тема Количество часов 

 

 

 

 
Общее Теория Практика 

1 Компьютер как универсальное 

устройство для обработки информации 

28 24 4 

2 Обработка текстовой информации 19 4 15 

3 Обработка графической информации 7 2 5 

4 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

25 5 20 

5 Обработка мультимедийной 

информации.  

14 4 10 

6 Коммуникационные технологии 7 7 4 

7 Повторение  3  3 

 Итого: 103 45 61 

 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Природоведение»                     

Лифанова Т.В., Соломина Е.Н., Шевырѐва Т.В.  5-9 классы 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида для 5-

9 классов. В.В.Воронкова и др.-М.: Владос,2011.сборник 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

Личностные результаты:  

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

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
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5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

19) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

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

ископаемые); 

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

значение в жизни человека; 

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

взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

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;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

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

образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

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

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Содержание учебного предмета 

 

Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: Земля - планета солнечной 

системы. Сезонные изменения в природе. Наша страна. Природа нашей Родины. Человек. Охрана 

здоровья. Экология. Охрана природы. Труд на пришкольном участке. Экскурсии и практические 

работы. 

Земля -   планета солнечной системы 

Небесные тела. Солнце - раскаленное небесное тело (звезда). Солнце - источник тепла и света на 
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земле. Планеты солнечной системы.  Освоение  космоса  людьми.  Первый  полет  человека  в космос. 

Сезонные изменения в природе 

Погода. Явления  природы. 

Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. 

Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и 

трудовой деятельности человека. 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва -столица нашей 

Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные памятники, центральные 

улицы. Транспорт в  Москве.) 

  

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения между 

городами (транспорт: железнодорожный, воздушный,   водный, автомобильный). 

Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). Природа нашей Родины 

Неживая природа. Разнообразив (рельеф): равнины, горы, овраги 

Живая природа. 

Растения и животные экологических  систем. 

Лес 

Растения, грибы леса. 

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 

Кустарнички: брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха идр. 

Грибы: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, каба11 и др.). Птицы 

(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары. мухи и др.). 

Сад. Огород. Поле 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша. вишня, слива, черешня и др. Ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), 

летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада:  насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 

Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок,  и 

др.); зеленые культуры (лук, чес- нок, укроп, петрушка, салат и др.). 

 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза  и др.). 

Животные  -   вредители  полей: суслик,  полевая  мышь, хомяк, 

некоторые насекомые и их личинки. 

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, 

тимофеевка  и др. 

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и  др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. Болото 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. 

Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом.  Соблюдение гигиены. 

Внутренние  органы: головной  и спинной  мозг, сердце, легкие, 

желудок, кишечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. 

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). 

Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 

Занятия физкультурой - залог здоровья. Экология.  Охрана   природы 

Что такое экология? 



147 
 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в Красную книгу . Экологические катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 

  

Труд на пришкольном участке и в школе. 

 

Тематическое планирование 5 класс  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Земля 1 

2 Погода 2 

3 Неживая природа 13 

4 Живая природа 12 

5 Животные леса 18 

6 Сад. Огород. Поле. 10 

7 Человек. Охрана здоровья 10 

ИТОГ

О 

 70 

 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Биология»                                         

Лифанова Т.В., Соломина Е.Н., Шевырѐва Т.В.  5-9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

Личностные результаты:  

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

жизнеобеспечении; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

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

6) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные: 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

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

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

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 
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применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

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

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

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

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

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

кровотечении, ожогах); 

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

трудовых ситуациях.  
 

Содержание 6 

 

Введение ( 6 ч) 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой при- роды, их изменения. Твердые тела, 

жидкости и газы. Превращение твер,11ых тел в жидкости, жидкостей - в газы. Для чего нужно изучать 

неживую природу. 

Вода (15 ч) 

Вода в природе. Температура  воды  и ее измерение.   

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; Способность воды  растворять  твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, 

питьевые и т.д.). Растворы в природе: минеральная и морская вола. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, свк1анные с загрязнением воды, и пути их решения. 

Воздух (15 ч) 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: 

теплый воздух поднимается вверх, а холод 1ый опускается  вниз. Движение воздуха. 

  

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого  газа при 

тушении пожара. 

Полезные ископаемые (20 ч) Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость,  
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хрупкость. Добыча  и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах,  

удобрений. 

Калийная соль.  Внешний  вид  и  свойства: цвет,  растворимость в  воде. Добыча  и 

использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость вводе. 

Добыча  и использование. 

  

Почва (10 ч) 

Минеральная и органическая части почвы.  

Повторение (2 ч) 

Тематическое планирование 6 класс  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 введение 6 

2 вода 15 

3 воздух 15 

4 полезные ископаемые 20 

5 почва 10 

6 повторение 2 

ИТОГ

О 

 70 

 

Содержание 7 класс 

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 растения. Органы 

цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или др.). 

 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный 

корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней 

(корнеплод). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, усы), 

строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни растений 

(доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам 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 растения  — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 
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Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян.  

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. 

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 грибов перед употреблением в пишу. Грибные заготовки 

(засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения.  

Растения Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным кольцам, а 

хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома 

«Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор литературных 

произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»). 

Экскурсии  в  природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 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, характерные для 

данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности ухода, 

выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными растениями. 

Климат и красота 

в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренѐнных черенков. 

Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за  

комнатными растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных 

растений. 
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Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего строения. 

Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение и 

цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего строения. 

Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних 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 человека. 

 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. 

Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник.  

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Выращивание 

полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда из 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 выращивания. 

Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка.  

Польза овощных растений.  

Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян овощных 

растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на при школьном участке, сбор урожая. 

 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики  — для южных 

регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности размножения. 

Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на 

зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. Рыхление 

междурядий на делянках земляники. Уборка  

прошлогодней листвы. Беление стволов плодовых деревьев.  

Экскурсия в цветущий сад. 

 класс  

Тематическое планирование 7 класс  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 
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1 Многообразие растений 3 

2 Цветок 4 

3 плод  7 

4 Корень 7 

5 Лист 6 

6 Стебель 3 

7 Растение – целостный организм. 7 

 Однодольные покрытосеменные растения. 5 

 Двудольные покрытосеменные растения. 22 

 Многообразие растений, бактерий и грибов. 6 

ИТОГ

О 

 70 

 

 

Содержание 8 класс. 

Животные 

 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние 

животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого 

 глистными заболеваниями. 

Насекомые 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, 

приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос бактерий). Меры борьбы с вредными 

насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. 

Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового 

шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение 

меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и 

охрана рыб. 

Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 
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Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (пере- движение — ползание по суше). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой 

экологической группы птиц. 

Значение и охрана птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, фильмов о 

птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. 

Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых 

детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение грызунов в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты 

сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и 

кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми 

из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих 

животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение 

пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. 

Дикие растительноядные 

животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, 

распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, 

верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные живот- ные — свинья, северный олень. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. 

Современные животновод- 
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Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. 

Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания.  

Тематическое планирование 8 класс  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Беспозвоночные животные 10 

2 черви 15 

3 насекомые 15 

4 позвоночные животные 30 

ИТОГ

О 

 70 

 

 

Содержание 9 класс. 

Человек 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его 

строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 

влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воз- духа для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

 

Пищеварение 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ 

в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно- кишечных заболеваний, пищевых отправлений 

и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки. 

Почки 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в 
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организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа 

Нервная система 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного 

труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока и 

уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда.  
                          Тематическое планирование 9 класс  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Общий обзор организма человека 30 

2 Кровь и кровообращение 40 

ИТОГ

О 

 70 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «География» 

  Лифанова Т.В., Соломина Е.Н., Шевырѐва Т.В.  5-7 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

 

Личностные результаты: 

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

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

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

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

 

Предметные: 

География: 
Минимальный уровень: 

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

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи 

масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

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

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

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

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 



156 
 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;  

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

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

Содержание 6 класс 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, 

облачность, давление воздуха, ветер, 

атмосферные осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры  предосторожности.  

Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, 

умений и навыков, полученных в  1-5 классах. 

 Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и животного 

мира, высота  

Стороны горизонта. 

Компас  II правила  пользования 11м. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным  признакам и 

природным  объектам, 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу.  

Упражнения в определении сторон горизонта пo местным признакам (на экскурсии или в уголке 

ориентирования). 

Формы поверхности Земли ( 4 ч) 

 

Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана.  

Зарисовки  различных форм земной поверхности, схемы вулкана  в разрезе.  

Вода на Земле  

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Родник,  его образование.  

 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение.  

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. Острова  и полуострова.  

Водоемы в нашей местности. Охрана  вод от  загрязнения. 

Вода  в  природе  

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод от загрязнения  

Работа с глиной, пластилином и природным материалом  

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или изготовление 

макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  

Проведение  опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой;  

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее частей.  

План и карта (9 ч) 
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План школьного участка. Условные знаки местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте.  

Масштаб карты. 

Условные цвета физической  карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.).  

Физическая  карта  России.  Значение  географической  карты в жизни и деятельности людей.  

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших  планов  {нескольких  предметов,  класса) в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая  точных 

названий равнин, гор. 

 

Земной шар (14 часов) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты.  

Земля - планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса.  

Глобус -   модель Земного шара. Земная ось, экватор,  полюса.  

Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

  

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле.  

Океаны на глобусе и карте  полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Се- верная  Америка, Южная  

Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).  

их на глобусе и карте полушарий. 

Природа  тропического пояса. 

Природа  умеренных  и полярных поясов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. Оформление таблицы названий океанов и 

материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов;  

Карта России (20 ч) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица России

 Москва. 

 

Морские  границы.  Океаны  и  моря, омывающие  берега России.  

Моря Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова 11 полуострова России.  

Работа с  контурными картами. 

 

 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с  контурными картами. 

Горы: Урал, Северный   Кавказ. Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной  и медной  

руд, природного газа). 

Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур.  

0:Jcpa Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.  

Круп11ые города России (по выбору учителя). Работа с контурными  картами.  

Наш край на физической карте России. 
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Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных 

географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради на печатной основе.  

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к  магнитной карте.  

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого образец из коллекции -  его 

название - основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. Географическая номенклатура Границы России.  

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих  берега России. 

  

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно -Европейская, 

Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, 

Среднесибирское  плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. Озѐра: Ладожское, Онежское, Байкал, 

Каспийское морс. Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск 

Екатеринбург (по выбору учителя). 

Свой край. 

 

                          Тематическое планирование 6 класс  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Солнце 10 

2 Земля 10 

3 Рельеф 10 

4 Острова 10 

5 Полуострова 10 

6 Горы 10 

7 Реки 5 

8 Свой край 5 

ИТОГ

О 

 70 

 

 Содержание 7 класс 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 ч) 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, их использование. Население России. Народы 

России. Промышленность- основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт. 

Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России (55 ч) 

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь (5 ч) 

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, 

Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 
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Лесная зона (18 ч) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. Растительный мир. 

Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. Животный мир. Пушные звери. Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. Города Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. Города Северо-Западной России: Санкт- Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, 

Оренбург, Омск, Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, 

Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь (6 ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков (2 ч) 

Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты (Сочи, 

Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах (6 ч) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и хозяйства 

Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население 

и его основные занятия. Города. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, охрана 

вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и животных («Естествознание»). 

Города нашей Родины («Природоведение»). Длина рек, высота гор, численность населения 

(«Математика»). Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам («Ручной труд»). Использование леса («Столярное, переплетное дело»). 

Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»). Различение цвета и оттенков 

(«Изобразительное искусство»). Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы (в ходе урока) 

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе - приложении к учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и 

животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой 

{природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять причинно-

следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Географическая номенклатура 

Зона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундры 

Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 
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Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, Среднесибирское 

плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. Каналы: Москвы, Волго- Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток. 

Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 

Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, 

Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь 

Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск, Барнаул. 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

 

№ Название разделов кол-во 

часов 

1 Географическое положение  России на карте мира. Европейская и 

Азиатская части России.  

 

13 

14-

15 

Зона арктических пустынь(5 ч).  5 

19 Зона тундры(8ч). Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые  8 

27 Лесная зона(18 ч). Положение на карте. Поверхность и полезные 

ископаемые лесной зоны. 

18 

45  Зона степей(8 ч). Положение на карте. Поверхность и полезные 

ископаемые. Климат. Реки.  

8 

53 Зона полупустынь и пустынь(6 ч). Положение на карте. Поверхность. 

Полезные ископаемые 

6 

59 Зона субтропиков(2 ч)  Положение на карте. 3 

61- 

62 

Высотная поясность в горах(6 ч). Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. 

6 

68-

70 

Повторение  4 

 ИТОГО 70 
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Содержание 8класс 

География материков и океанов 

Введение 

1. Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической карте 

полушарий. 

Океаны 

2. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

3. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

4. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

5. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ • Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Африка 

6. Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

7. Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 

8. Растения и животные тропических лесов. 

9. Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. 

10. Население Африки. 

11. Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР — по выбору 

учителя). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полу острова Сомали, пустыни Сахара, 

крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), Суэцкого канала, изученных государств. 

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к карте). 

Австралия 

12. Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, климата. 

13. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

14. Особенности природы Австралии. Охрана природы. 

15. Население Австралии (коренное и пришлое). Город Канберра. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города Канберра. 

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида 

16. Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

17. Особенности природы Антарктиды. 

18. Изучение Антарктиды научными экспедициями. Охрана ее природы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте изучаемого материка. 

2. Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 

// четверть 

Северная Америка 

19. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Население. 

20. Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. 

21. США. Географическое положение. Столица. Население. 

22. Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия населения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек 

Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 

Южная Америка 

23. Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. 
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24. Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

25. Природа Южной Америки. 

26. Население (коренное и пришлое). Государства (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили или другие по 

вы бору учителя), их столицы. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, Амазонской 

равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение изученных государств и их 

столиц. 

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или прикрепление их 

иллюстраций к магнитной карте). 

. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Условная граница 

между Европой и Азией. 

28. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

29. Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий Евразии. 

30. Реки и озера Евразии. 

31. Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы.

  

32. Население Евразии. : 

III четверть 

33. Европейские государства: Великобритания, Франция. 

34. Германия. 

35. Испания. Италия. 

36. Югославия. Албания. Греция. 

37. Польша. Чехия. Словакия. 

38. Венгрия. Румыния. Болгария. > 

39. Норвегия. Швеция. Финляндия. * 

40. Государства Азии. Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 

41. Монголия. Китай. 

42. Индия. 

43. Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 

44. Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору учителя). 

45. Япония. 

Государства Ближнего Зарубежья 

Государства Балтии 

46. Эстония. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные 

города. 

47. Латвия. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города 

и курорты. 

48. Литва. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города. 

Белоруссия 

49. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Столица. Крупные 

города. 

Украина 

50. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Столица. Крупные 

города. 

IV четверть Молдова 

51. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

Закавказье 

52. Грузия. Географическое положение. Природные условия. Столица. Города. 

53. Азербайджан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

54. Армения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
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Казахстан 

55. Географическое положение. Природные условия. Ресурсы. Население. Столица. Города. 

Средняя Азия 

56. Узбекистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

57. Туркмения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

58. Таджикистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 

59. Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Население. Столица. 

Порода. 

60. Государства Ближнего Зарубежья. Обобщающий урок. 

61. Повторение курса «География материков и океанов». 

62. Контрольная работа МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте Евразии морей (Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, 

Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов 

(Финский, Бенгальский, Персидский), (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полу 

островов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, 

Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера 

Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызылкум), изученных государств Евразии и их столиц. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ Название разделов кол-во 

часов 

1 География материков и океанов 13 

14-

15 

Африка 5 

19 Австралия 12 

27 Северная Америка 18 

45 Южная америка 14 

53 Евразия 9 

 ИТОГО 70 

 

 

Содержание 9 класс 

(2ч) 

География России 

/ четверть 

Общая географическая характеристика России 

1. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 

2. Европейская и Азиатская части России. Географические рай оны России. 

Территории России 

3. Освоение территории России в IX—XVI веках. 

4. Хозяйственное освоение территории России в XVII—XVIII веках. Развитие промышленности в 
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центральной России. Основание Петербурга. 

5. Промышленное развитие России. В XIX — начале XX веков. Освоение Сибири. Строительство 

Великой Сибирской магистрали. 

6. Хозяйственное освоение и изучение территории Российской Федерации. 

Природа и природные ресурсы России 

7. Разнообразие природы России. Основные формы рельефа. 

8. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального использования. 

9. Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнедеятельности 

людей в разных частях России. 

10. Природные зоны России, значение зональных различий для специализации сельского хозяйства 

и жизни людей. 

11. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Население России 

12. Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности 

населения. 

13. Народы России. 

Народное хозяйство России 

14. Промышленность — основа хозяйства, ее виды. Большая доля сырьевых отраслей. 

Машиностроение. 

15. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. 

16. Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения 

экологических проблем. 

Географические районы России Центральная Россия 

17. Географическое положение Центральной России. Рельеф и климат. J 

18. Полезные ископаемые. Экологические проблемы. 

II четверть 

19. Водные ресурсы. Экологические проблемы. 

20. Промышленность Центральной России. 

21. Сельское хозяйство и транспорт Центральной России. 

22. Москва и Подмосковье. 

23. Крупные города Центральной части России. 

24. Заповедники и заказники России. Охрана природы Централь ной России. 

Поволжье 

25. Среднее Поволжье. Народы Поволжья. Особенности природы и хозяйства. Республики 

Поволжья. Города. 

26. Нижнее Поволжье. Географическое положение. Особенности природы и хозяйства. Города 

Астраханский заповедник. Калмыкия. Экологические проблемы. 

Северо-Западная Россия 

27. Приморское положение. Особенности природных условий и ресурсов. 

28. Основание Санкт-Петербурга. Его политическое, экономическое и культурное развитие. 

Дворцово-парковые пригороды. 

29. Население и особенности развития хозяйства Северо- Западной России. Города: Новгород, 

Псков, Калининград. Культурно-исторические достопримечательности, развитие туризма. 

Север Русской равнины 

30. Географическое положение. Особенности природных условий и хозяйства города: Архангельск, 

Сыктывкар, Вологда. 

31. Кольский полуостров и Карелия. Природа, население, хозяйство. Города: Мурманск, 

Петрозаводск. 

Юг Русской равнины 

32. Географическое положение. Природа. Население. Хозяйство. Города: Ростов-на-Дону, Воронеж, 

Таганрог. 
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Северный Кавказ 

33. Географическое положение. Особенности природы, хозяйства. Города: Ставрополь, Краснодар. 

Курорты Кавказских минеральных вод. 

34. Черноморское побережье Кавказа. Курортное хозяйство. Города: Сочи, Новороссийск, 

Геленджик, Анапа. 

Урал 

35. Географическое положение. Особенности природы Урала. Ильменский заповедник. 

36. Хозяйство. Города. Экологические проблемы Урала. 

Западная Сибирь 

37. Географическое положение. Особенности природы, ресурсы, население. Хозяйство Западно-

Сибирской низменности и Обского Севера. Города: Новосибирск, Омск, Томск. 

38. Алтайские горы. Особенности природы. Население и хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. 

Города: Барнаул, Кемерово. 

Восточная Сибирь 

39. Географическое положение. Особенности природных условий. Реки Восточной Сибири. Озеро 

Байкал. Экологические проблемы. 

40. Природные ресурсы. Хозяйство Восточной Сибири. 

41. Население. Крупные города. 

Дальний Восток 

42. Географическое положение. Особенности природы. Уссурийская тайга. 

43. Хозяйство и города. Экологические проблемы. 

44. Географические районы России (обобщающий урок). 

География своей местности 

45. Географическое положение. Природные условия. Население. 

46. Растительный мир нашего края. Охрана природы. 

47. Животный мир своей местности. «Красная книга» своей области. 

48. Промышленность нашего края. 

49. Транспорт. 

50. Сельское хозяйство. 

51. Культурные и исторические памятники в нашей местности. 

52. Обобщающая экскурсия. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

История исследования и хозяйственного освоения России 

(история). 

Почвы, полезные ископаемые, использование водных ресурсов, особенности растительного и 

животного мира, экологические проблемы (естествознание). 

Полеты в космос (литература). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение границ России на контурной карте полушарий. 

2. Нанесение на контурную карту нашей страны контуров географических районов России 

(Центральная Россия, Поволжье, Северо-Западная Россия, Север Русской равнины. Юг Русской 

равнины, Северный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

3. Нанесение на контурную карту изучаемых по программе объектов по каждому району. 

4. Вычерчивание простейших схем структуры народного хозяйства. 

5. Заполнение таблицы «Различия в природе и хозяйстве европейской и азиатской частей России». 

6. Обозначение своей области на карте России. 

IV четверть 

Элементарная астрономия 

53. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Звезды. Солнце, его размеры сравнительно с Землей. 

Значение Солнца для жизни на Земле. 

54. Планеты.    ' 

55. Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. 
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56. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. 

57. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

58. Спутники планет. Луна — естественный спутник Земли. Отличие Земли от Луны. 

59. Лунные и солнечные затмения. 

60. Искусственные спутники. Космические корабли. Полеты людей в космос. 

61. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

62. Явления природы: ураганы, штормы. Меры предосторожности во время грозы. 

63. Землетрясения. 

64. Извержения вулканов. 

65. Изучение явлений природы на Земле и из космоса. 

66. Повторение элементарной астрономии. Контрольная работа. 

 

Практические работы 

1. Изготовление из пластилина или глины моделей Солнца, Земли и Луны. 

2. Демонстрация теллурия. 

3. Изготовление из пластилина модели вулкана. 

4. Обозначение на контурной карте полушарий районов наиболее частых землетрясений и 

извержений вулканов. 

5. Знакомство с последними публикациями об освоении космоса в периодической печати. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

названия географических районов России; 

характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, полезные 

ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города, экологические 

проблемы); 

Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

Землю как планету, доказательства ее шарообразности; Луну как спутник Земли; 

отличие Луны от Земли; 

взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях; 

причины смены дня и ночи, времен года; 

значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на космических кораблях; 

имена первых космонавтов. 

Тематическое планирование 9 класс 

 

 

№ Название разделов кол-во 

часов 

1 Общая географическая характеристика России 

 

13 

2 Население России 5 

3 Водные ресурсы. Экологические проблемы 12 

4 Поволжье 10 

5 Северный Кавказ 10 

6 Западная Сибирь 9 
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7 Восточная сибирь 12 

 ИТОГО 70 

 

              2.2.16. Социально – бытовое ориентирование 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

Личностные результаты: 

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

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

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

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

ценностей и социальных ролей; 

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

учебной деятельности; 

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

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

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

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к 

различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

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

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач 

под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

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

учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

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

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

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

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

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

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

организации социального назначения; 

 

Содержание 5-6 

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, полотенце): правила хранения, уход. Правила 

содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на 

руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; 

приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. Способы 

закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы 

выполнения различных видов процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление 

комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в 

зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению при 

выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические правила письма, 

чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной 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. Табакокурение и вред, наносимый 

здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с 

применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические 

средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней аптечке. Виды, 

названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, 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 животные 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 нежилых помещений: 
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кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской местности; 

микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными приборами. 

Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, 

правила использования и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными изделиями. 

Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: 

назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное белье (льняной, 

хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Правила 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, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при 

использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, корпусная). Уход за 

мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. Магазины по продаже 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 обеспечению. 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 использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за 

различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка 

квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профилактика появления 

грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с грызунами 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, демисезонная), 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 повседневного ухода за одеждой: 

стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на 

этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на 

этикетках. Электробытовые приборы 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; зашивание распоровшегося шва 

Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких 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 прачечной. Прейскурант. 

Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от 

вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и необходимыми 

размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила возврата или 
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обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида 

материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, 

оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для чистки обуви. 

Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из 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 правильного питания на 

здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления 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 хлебобулочных 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, резка. 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 приправ 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 магазины. Виды товаров: фасованные, на 

вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость 

продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и сезонные. Основное 

отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; 

яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления завтрака. Приготовление некоторых 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 приготовления). Рыбные блюда (виды, 

способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. 

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет 

продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за 

столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. Отбор продуктов 

для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов 

для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и 

расчет продуктов для горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки, булочки, печенье 

и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного 

теста.  
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Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая заморозка 

овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила первой 

помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского 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 ситуаций на вокзале. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. 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, особенности 

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 отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (сотовая). 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 современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учебно-образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 

Посещение 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. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших родственников; возраст; 

дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. 

Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, рациональная 

организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому -либо виду деятельности (хобби): коллекционирование чего-

либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых 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. 
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Тематическое планирование 

 5-6 класс 

№ п/п Разделы учебного предмета Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Личная гигиена и здоровье 3 

3 Одежда и обувь 5 

4 Питание  11 

5 Семья 2 

6 Жилище 4 

7 Транспорт  3 

8 Торговля 4 

9 Повторение 1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 

7-9 класс 

№ п/п Разделы учебного предмета Кол-во часов 

1 Личная гигиена и здоровье 2 

2 Одежда и обувь 14 

3 Семья 5 

4 Питание  15 

5 Жилище 9 

6 Охрана здоровья 6 

7 Транспорт 3 

8 Торговля 3 

9 Средства связи 4 

10 Учреждения, предприятия 2 

11 Экономика домашнего хозяйства 3 

12 Повторение 2 

 Итого: 68 

 

2.2.2.9.Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» 

 

Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями Вариант 1. 5-9 классы. И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова, М.Просвещение,2019г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 
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Личностные: 

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

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

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

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

ценностей и социальных ролей; 

 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

 

 

 

Содержание 6 класс 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Представление о себе, об окружающих людях, пространстве вокруг нас - 18 часов 

История имени. Как возникли имена. Значение имѐн. Полное и неполное имя. Знаменитые имена в России (2-3 

примера). История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о семье. 

Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. Понятия: поколения, предки, потомки. Даты жизни. 

Понятие о биографии. Твоя биография. Дом, в котором ты живѐшь. Где находится твой дом (регион, город, 

посѐлок, село). Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых расположены мой дом, моя школа. 

Местность, где мы живѐм (город, село). Название местности, происхождение названия. Край (область, 

республика), в котором мы живѐм, главный город края. Национальный состав. Основные занятия жителей края, 

города. Страна, в которой мы живѐм. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. 

Главный город страны. Понятие о государственных символах: Государственный герб, Государственный флаг, 

Государственный гимн. Руководство страны. Понятия о большой и малой родине. Другие страны мира (обзорно, 

с примерами). Планета, на которой мы живѐм. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. 

Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; 

тематическое рисование; 

составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, членах семьи; 

написание своей биографии, биографий членов семьи. Родословное древо (рисунок). Словесный автопортрет, 

портрет членов семьи, друзей; 

толкование пословиц, подбор пословиц; 

слушание песен, стихов, просмотр видеофрагментов; 
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 рисунки, схемы улиц, маршрутов движения; 

 пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование Государственного флага, прослушивание 

Государственного гимна; 

словарная работа. 

Представление о времени в истории - 11 часов 

Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. Приборы для отсчѐта 

времени. Меры времени. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История календаря. Понятие об 

историческом времени: век (столетие), тысячелетие, историческая эпоха (общее представление), «лента 

времени». Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий 

календарь). Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера-прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; завтра, через 

день, через месяц, через год-будущее. Части века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного 

века и начало другого); текущий век, тысячелетие, основные события 20 в. (обзорно, с примерами). Новое 

тысячелетие (21 в.). 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц, изображение ленты времени одного столетия; 

ориентировка на ленте времени; 

рассказы об истории календаря; 

 пословицы и поговорки о времени, временах года, о человеке и времени и др.; 

 подготовка и проведение тематических занятий, викторин. 

Начальные представления об истории -  4 часа 

История – наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение исторических знаний для 

людей, необходимость их изучения. Историческая память России (3-4 примера). Способы получения знаний о 

прошлом. Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). Источники исторических знаний: 

письменные памятники материальной и духовной культуры (старинные книги,  летописи, надписи и рисунки на 

скалах, в пещерах, археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры,  устные 

источники (фольклор). Исторический музей, краеведческий музей. Архив. Библиотека. Понятие об историческом 

пространстве, исторической карте.  

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, археологических находок, 

архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

составление вопросов для викторин; 

 просмотр видеофрагментов; 

 игры; выпуск исторической газеты; 

подготовка и проведение викторин. 

 

Раздел 2.  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  - 8 часов   

Человек – житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие 

человека от животного. Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда 

обитания.  Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного человека. Занятия. 

Древние орудия труда. Начало каменного века. Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем 

облике. Появление орудий труда, совершенствование занятий. Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, 

собирательство. Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Зарождение речи. Наступление 

ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. Способы 

охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, 

основные занятия, образ жизни. Конец ледникового периода и расселение человека разумного по миру. Влияние 

различных климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. 

Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. 

Понятие о семье, общине, роде, племени 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 
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экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

составление вопросов для викторин; 

 просмотр видеофрагментов; 

 подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

составление описаний по плану; 

словарная работа. 

Раздел 3. ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ И ДЕЛ ЧЕЛОВЕКА - 20 часов 

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком, культ огня. Использование огня для 

жизни: тепло, пища, 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 представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии 

от сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни 

всего человечества.   

 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. Причины поселения древнего человека 

на берегах рек, озѐр, морей. Рыболовство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, 

открытие новых земель (общие представления). Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его 

возникновения. Роль поливного земледелия, его значение в истории человечества. Использование человеком 

воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных 

ископаемых. Профессии людей, связанных с освоением энергии и водных ресурсов. 

 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. 

Сборно-разборные жилища, материалы, используемые для строительства жилья у разных народов в зависимости 

от климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. 

Материалы для строительства, используемые с глубокой древности до наших дней. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие об архитектурных памятниках в 

строительстве, их значение для изучения истории.  

 

История появления мебели 

Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах для еѐ изготовления. История 

появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на изготовление мебели (общие 

представления). Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, связанных с 

изготовлением мебели.     

 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о пище человека в 

разные периоды развития общества. Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

выживания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие (выращивание зерновых культур, 

огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение человеком животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. История хлеба и хлебопечения. Способы хранения продуктов питания в связи с климатом, 

средой обитания, национально-культурными традициями. Влияние природных условий на традиции 

приготовления пищи у разных народов. Употребление традиционной пищи как необходимое условие сохранения 

здоровья и жизни человека.  

 

История появления посуды 

Понятие о посуде и еѐ назначении. Материалы для изготовления посуды.  История появления посуды. Глиняная 

посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития производства глиняной 

посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды (3 – 4 примера). Деревянная посуда. История 

появления и использования деревянной посуды, еѐ виды. Преимущества деревянной посуды для хранения 

продуктов, народные традиции еѐ изготовления (3 – 4 примера). Посуда из других материалов. Изготовление 
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посуды как искусство. Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления одежды и обуви. 

Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике человека. Одежда 

как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего 

человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития 

земледелия и скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды (2 – 3 примера). 

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.  

 

 

 

Раздел 4. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА - 12 часов 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, открытие новых 

земель, изменение представлений о мире. Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, 

буддизм, ислам. Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. Направления в науке: астрономия, математика, 

география и др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. Значение устного творчества для истории: 

сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное 

письмо, клинопись, иероглифическое 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. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, 

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 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

составление вопросов к данному содержанию; 

 просмотр видеофрагментов; 

подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

составление описаний по плану, по иллюстрациям и опорным словам; 

словарная работа; 

письменное оформление выводов по теме; 

работа с пословицами (толкование, подбор); 

работа с контурной картой; 

составление тезисов по теме; 

групповая работа, презентация докладов; 

 словесное рисование по теме; 

составление письменных ответов на вопросы; 

 рисование по представлению;  

поиск нужной информации в тексте.  

 

Тематическое планирование 6 класс 
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№  

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение.  

Что изучает история? 

1 

2 История имени, отчетсва, фамилии 2 

3 Семья. 4 

4 Мой родной край. 3 

5 Наша Родина – Россия. 3 

6 Наша планета. 1 

7 Время, меры времени. 5 

8 Удивительная профессия археолога. 4 

9 Появление человека на Земле. 12 

10 Архитектурное строительство. 10 

11 Как менялось представление людей об окружающем мире. 10 

12 Что такое экономика? 10 

 

13 Человечество стремится к миру. 2 

14 Повторение и обобщение знаний. 1 

 Итого 68 

 

2.2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида для 5-9 классов. 

В.В.Воронкова и др.-М.: Владос,2011.сборник 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

Личностные результаты: 

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

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

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

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

ценностей и социальных ролей; 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

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

ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой 

времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них  по 

вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 
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объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории;  

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

результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их 

значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших исторических 

событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями.  

 

Содержание 7-9 классы 

 

7 класс 

 

Введение  

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. 

 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

История нашей страны древнейшего периода (12 час) 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Хозяйство, основные занятия и быт восточных 

славян. 

Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи 

восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи-богатыри и варяги- русичи. Роды и племена 

восточных славян и их старейшины. Появление княжеств в VIII—IX веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь (16 час) 

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского государства. Первые 

русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, 

печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, дружина. Гусляры-сказочники и 

их былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и 

верования, виды занятий и орудия труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство 

храмов, летописание, образование и грамотность. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы великой державы. Лента 

времени. Исторические даты. «Повесть временных лет». 

Распад Киевской Руси — (10 час) 

Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. Краткая 

характеристика основных княжеств (по выбору учителя) Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, 

Полоцкого, Смоленского, Новгородского. 

Владимире-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос столицы во Владимир. 

Икона Владимирской Богоматери — хранительницы земли русской. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, странам 

Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля, Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые 

связи. 

Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учитель- ной литературы. Архитектура, летописание, 
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фольклор. Былины. 

«Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями — (12 час) 

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная дисциплина. 

Нашествие монголо- татар на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя 

Рязанского, Евпатия  Коловрат и других. 

«Злой город Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под 

монголо-татарским игом. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский и 

новгородская дружина. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгород- цев. Значение этой победы для 

укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества —(10 час) 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Усиление роли Москвы. 

Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои городского населения, их быт и традиции. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог 

битвы. Значе- ние Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, 

сказаниях. Сергей Радонежский. Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой 

Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и укрепление 

Московского царства. 

Повторение за год — (4 часа) 

 

 

 

 

Содержание 8 класс 

 

 

Повторение 

 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) — 20 часов | Иван III Великий — глава единого государства 

Российского. Расширение государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, 

Рязань и т. д.. Борьба монастырей с ере- тиками-нестяжателями», влияние православной церкви на Великого 

князя и его окружение. Противостояние бояр усилению  власти 

Московского князя и их борьба за свои привилегии. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта 

Скуратов — гроза бояр и правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. Покорение Ермаком 

Сибири. Ливонская война — попытка присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода 

России к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение 

стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство 

нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его 

книга 

«Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание 

книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Последовавшее за тем 

Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные герои: Козьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов — Алексей Михайлович 

Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита 

православной веры от влияния католичества: создание православных братств (школ). Запорожская сечь. 

 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России на- родов в XVII веке. Строительство патриархом 

Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа укрепления православной веры. Славяно-греко-
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латинская академия. Ученый монах Симеон Полоцкий. 

Великие преобразования России в XVIII веке (20 часов) 

Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский престол. Стрелецкий бунт. 

Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва: раз- гром шведов. Карл XII и 

гетман Мазепа. Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение европейской моды при 

царском дворе. Борь- ба со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I в области культуры: новый 

алфавит, издание первой русской газеты, введение нового календаря, обучение детей дворян за границей и т. д. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии наук России, присоединение 

Аляски. Борьба 

«немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, Академии 

художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом 

Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром 

польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в области культуры и просвещения: открытие школ и 

училищ, Смольный институт благородных девиц — первое высшее учебное заведение для женщин, составление 

первого словаря русского языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского управления 

в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники 

культуры XVIII века в родном городе, крае. 

История нашей страны в период XIX века 

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии 

Наполеона на миро- вое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г. Михаил Илларионович 

Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал 

Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: 

Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. Выход декабристов 

на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены 

декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, отмена военных поселений, 

продажа США Аляски, спасение братской Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, 

денежная реформа, увеличение торговли с другими государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи 

Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой — великий 

русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. Первая женщина-

математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, живо- 

писи и архитектуры. Краеведческая работа. 

Повторение за год 

 

Содержание 9 класс 

(2 часа в неделю) 

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Правление Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития России. Формирование 

промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и др. Понятие буржуазия. 

Антиправительственные движения начала XX века: выступления рабочих и аграрное движение. Революционные 

события 1905—07 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, 

левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера 

«Варяг». I Мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. Брусилова. 

Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение народа к войне. Проблемы царской 
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семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы 

народных депутатов. Борьба между левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики за власть. 

Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: 

мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват Зимнего дворца. 

Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная 

борьба за установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. Отношение Советской 

власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии против священников и монахов. Уничтожение 

всей царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». 

Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. 

Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и 

повстанческая крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство 

армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, продразверстка. 

Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу 

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от предшествующей 

экономической политики 

Советской власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая 

советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты 

нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Со- здание однопартийной системы власти. 

Сосредоточение всей полно- ты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, 

Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Руководители индустриализации и их судьбы (С. М. Киров, В. В. 

Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. 

Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации.  

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Вели- кие научные открытия (И. П. Павлов, Сеченов, К. 

А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Советская страна накануне суровых испытаний 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Танк — Т-34, 

автомат Калашникова. Ужесточение трудовой дисциплины. Жестокие репрессии против военных кадров. 

Ослабление армии. Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. 

Халхин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Адольф Гитлер и его планы мирового господства. Начало Второй 

Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на 

Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона 

Брестской крепости. Со- здание государственного комитета обороны. Роль И. В. Сталина в войне. Обращение к 

народу патриарха и главы государства. Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути 

отступления советских войск. Просчеты и ошибки Ставки Верховного главнокомандования. Роль Г. К. Жукова в 

войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. 

Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 
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Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром советской 

армией немецких войск на советской территории и на территории Европейских государств. Сражение за Берлин. 

Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. Героические и трагические 

уроки войны. Вклад науки в победу. 

Отечественная история 1945—2000 гг. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей 

промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в стране. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и 

первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. 

Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Разложение политической системы, 

застой в экономике. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. 

Приход к власти 

М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Гласность, демократизация страны, перестройка государственного управления и 

реформы в экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России 

— 

 

Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические 

реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая и политическая 

деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и образования в 

стране. Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

 

                  Тематическое планирование 7 класс 

 

 

№ п/п 

 

Тема   

Количество 

часов 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2 Российское государство в первой трети XVI в. 16 

3 Российское общество  в XVI в. 

XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

25 

4 Экономическое развитие России в XVII в. 23 

 Итого 70ч 

 

                  Тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ п/п 

 

Тема   

Количество 

часов 

1 Единая Россия (конец XV — начало XVII века 

 

 

 

 

 

 

20 

2 Великие преобразования России в XVIII веке 20 

3 История нашей страны в период XIX века 

 

30 

 Итого 70ч 

                  Тематическое планирование 9 класс 
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№ п/п 

 

Тема   

Количество 

часов 

1 Россия в начале 20 века 15 

2 Гражданская война и интервенция 

 

15 

3 Переход Советской страны к нэпу 

 

15 

4 Советская страна накануне суровых испытаний 

 

15 

5 Велика Отечественная война Советского Союза 10 

 Итого 70ч 

2.2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида для 5-9 классов. 

В.В.Воронкова и др.-М.: Владос,2011.сборник 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (5 класс). 

Личностные результаты: 

 

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, цветоведения, 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 игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, 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 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, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 
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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; 

 

 

Содержание 5 класс 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать 

величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, 

установление последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета 

предметов; при рисовании предметов симметричной 

формы использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами, 

ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые 

линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение 

гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры 

изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе — дальше); передавать в 

рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее 

существенное, то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; 

формирование общего понятия о художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей 

высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие 

декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство родного края» 

(художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные ягоды, ветки, 

листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на осевых линиях круга; 

круг — по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природных форм (круг — по 

шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая скульптура). 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», 

«Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). 

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласи- тельного билета (формат 7 х 30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плот- ной бумаги размером 10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане пушистая ель и небольшая 

березка; затем полянка, по которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с четко выделяющимися 

верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или голубой бумаге с использованием белой гуаши. 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д. Мочальский. 

«Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. 
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Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»). 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). Рисование на тему «Зимние развлечения» 

(примерное содержание рисунка: дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с 

горы на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий (например, елочки по углам 

квадрата, веточки — посередине сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с прямоугольным 

циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему «Мы победили» (В. Пузырьков. 

«Черноморцы»; Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф 

победившей Родины»). 

Декоративное рисование плаката «8 Марта».  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом (коробка с тортом, 

перевязанная лен- той; аквариум с рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения (скворечник). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей 

учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно переработанных 

элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой Отечественной войне 

против немецко- фашистских захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. 

Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура — раздаточный 

материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление узора в круге с применением осевых линий 

и использование декоративно переработанных природных форм (напри- мер, стрекозы и цветка тюльпана). 

Учащиеся должны уметь: 

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины к ширине и 

частей к целому); определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию 

как вспомогательную; 

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые 

линии; 

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения вели- чин предметов с учетом их положения в 

пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; пользоваться элементарными приемами работы с 

красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); самостоятельно анализировать свой рисунок 

и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и 

графических элементов; 

рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ п/п Разделы учебного предмета Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 35 

2 Декоративное рисование 35 

 итого 70 
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2.2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида для 5-9 классов. 

В.В.Воронкова и др.-М.: Владос,2011.сборник 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (5 класс). 

 

Личностные результаты: 

― воспитание интереса к искусству;  

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование 

волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений 

деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной 

деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности;  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; 

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

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в 

середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

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

спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-

тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка 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 речи. 

Содержание учебного предмета 5 класс 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.   

Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д.   

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

Слушание музыки:  

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии 
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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 произведения (марш, танец, 

песня; весела, 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 музыкальных коллективах 

(ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано,  

             барабан, скрипка и др.)  

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты 

 Содержание:   

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая  

― piano);  

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 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; металлофон; ложки и др.);  

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;   

― обучение игре на фортепиано.  

Тематическое планирование 5 класс 

 

№  
 

Тема   Количество 

часов  

1.  Знания о музыке    15 

2.  Слушание музыки   19 

 Всего   34 

 

2.2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида для 5-9 классов. 

В.В.Воронкова и др.-М.: Владос,2011.сборник 1 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 

Личностные результаты: 

― воспитание интереса к спорту;  

―  развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в 

процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности;  

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья; 

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

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 
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положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; 

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

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

года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; 

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

лыжах, плавание); 

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

учителя); 

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

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

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

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

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

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на 

контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений (под руководством 

учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

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

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов их 

устранения; 

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

учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

 

Содержание 5-9 классы 

 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; укрепления 

голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления 
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правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками;большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; со 

скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений;упражнения на 

преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности 

при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических 

эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; преодолением 

препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. 

Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по 

слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами «оттолкнув 

ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в движущую цель.  

 

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство закаливания 

организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта; 

сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; 

одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  

Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на поворотах. Вход в поворот. 

Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей 

мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с 

мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача 

мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на 

месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и 

перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в 
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волейбол. 

Практический материал.  

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении. 

Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. 

Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением мяча. 

Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. Способы 

владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее изученных правил.  

 

 

Тематическое планирование 

Физическая культура  

5-6 классы 

 

№ п/п Разделы учебного предмета Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 20 

2 гимнастика 20 

3 подвижные игры 30 

4 кроссовая подготовка 20 

5 лыжная подготовка 12 

6 волейбол 10 

7 баскетбол 10 

 итого  102 ч 

Тематическое планирование 7-9 классы 

№ п/п Разделы учебного предмета Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 20 

2 гимнастика 20 

3 подвижные игры 30 

4 кроссовая подготовка 20 

5 лыжная подготовка 12 

6 волейбол 10 

7 баскетбол 10 

 итого  102 ч 

 

 

2.2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида для 5-9 классов. 

В.В.Воронкова и др.-М.: Владос,2011.сборник 2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец обучения (9 класс). 
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Личностные результаты  

1) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

жизнеобеспечении; 

           3) овладение     начальными     навыками     адаптации     в     динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

5) владение    навыками    коммуникации    и    принятыми    ритуалами социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

 

Минимальный  уровень:  

 

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, отдыхе; 

           знать свойства материалов и ухода за ними;    

           подбирать материалы, необходимые для работы; 

           принципы действия, общее устройства швейной машины и ее основных частей; 

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении работы; 

знать принципы, лежащие в основе технологических швейных процессов; 

           овладеть основами швейного производства; 

читать технологическую документацию, применяемую при осуществлении швейного процесса; 

составлять стандартный план работы; 

представление о разных  видах  профильного  труда (деревообработка, металлообработка,  швейные,  малярные,  

переплетно-картонажные  работы, ремонт    и    производств    обуви,    сельскохозяйственный    труд,    автодело, 

цветоводство и др.); 

           понимать значение и ценность труда; 

           понимать красоту труда и его результатов; 

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

           понимать  значимость  эстетической  организации  школьного  рабочего места как готовность к 

внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не 

нравится»); 

организовывать   под   руководством   учителя   совместную   работу   в группе; 

осознавать  необходимость  соблюдения  в  процессе  выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;      

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

выполнять  общественные  поручения  по  уборке  мастерской  после уроков трудового обучения; 

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 
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среды.  

 

Достаточный  уровень:  

 

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с их физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно- практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

           планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения 

общественных потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации 

замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической 

работы; 

           прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его 

получения; 

овладеть некоторыми видами  общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира 

рабочей группы, звеньевого; и т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать 

способностью к самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

           осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны 

обществу. 

 

Содержание 5-9 класс Столярное дело 

Тема 1. Вводное занятие (1час) 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила 

безопасности в работе с инструментом. 

Тема 2. Пиление столярной ножовкой (34 часа) 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки для 

последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. 

Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. Пиление 

поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в 

стусле. Контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изделий кисточкой. 

Тема 3. Промышленная заготовка древесины (8 часов) 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные). 

Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. 

Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и 

ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Тема 4. Игрушки из древесины и других материалов (24 часа) 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, 

назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и нарезанных по 

ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в 

приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

Практическая самостоятельная работа 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 
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Тема 5. Сверление отверстий (16 часов) 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине и толщине 

(основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: 

назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на 

настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) линий по линейке и 

угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением 

страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль 

глубины сверления. 

Тема 6. Игрушки из древесины и других материалов (26 часов) 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, правила 

безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Обработка 

закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и 

клея. 

Тема 7. Выжигание (9 часов) 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. 

Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с помощью 

копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Практические работы. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

Тема 8. Пиление ручным лобзиком (9 часов) 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая пила. 

Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и 

переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лобзиком. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. Подготовка 

лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. 

Контроль правильности пропила угольником. 

Тема 9.Строгание древесины (9 часов) 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска 

(доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: 

характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного 

пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с 

контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. 

Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Соединение деталей с помощью шурупов (30 часов) 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, взаимодействие 

с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, отверткой и 

дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого контура, размерная, 

выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 
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Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. Зенкование 

отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и 

лакированием. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

Тема 11. Самостоятельная работа по изготовлению полки (14 часов) 

Изделие. Настенная полка, полочка под телефон и т.д. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического 

рисунка. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выбор дизайна изделия, владение столярным инструментом. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу 

изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Тема 12. Изготовление кухонной утвари (13 часов) 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях по 

домоводству. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического 

рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: 

назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу 

изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Тема 13. Соединение рейки с бруском врезкой (11 часов) 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. 

Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии разметки. Удаление 

стамеской подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух брусках. 

Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

                                  Тематическое планирование 5-9 класс (мальчики) 

№ Наименование раздела 5-6         7 8-9 классы 

 Вводное занятие 1 1 1 

2 Пиление столярной ножовкой 34 34 34 

3 Промышленная заготовка древесины 8 8 18 

4 Игрушки из древесины и других материалов 24 24 24 

5 Сверление отверстий 16 16 26 

6 Игрушки из древесины и других материалов 26 26 26 

7 Выжигание 9 19 19 

8 Пиление ручным лобзиком 9 13 23 

9 Строгание древесины 9 19 19 

10 Соединение деталей с помощью шурупов 30 30 34 

11 Самостоятельная работа по изготовлению полки (по 

выбору) 

14 14 14 
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12 Изготовление кухонной утвари 13 13 13 

13 Соединение рейки с бруском врезкой 11 21 21 

 Итого 204 238 272 

 

Содержание «Швейное дело» 

5 класс 

 

Работа с  бумагой и картоном. Виды бумаги и картона и их свойства. Определение направления волокон у 

бумаги и картона. Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. Умение пользования 

измерительной линейкой при разметке деталей по размерам. Разметка геометрических фигур (прямоугольника, 

квадрата, треугольника, окружности) и основы для аппликации. Крой деталей ножницами. Составление и 

наклейка узора. Расчѐт развѐртки коробки. Разметка развѐртки коробки. Рицовка развѐртки. Вырез углов. 

Склейка углов стенок коробки. Изготовление деталей для оклейки и выклейки коробки. Оклейка и выклейка 

коробки. Приклеивание аппликации.  

Работа с тканью. Виды тканей и их свойства. Определение направления волокон в ткани. Виды срезов ткани их 

свойства. Знакомство с ручной иглой, назначение и устройство ручной иглы, изучение правил безопасной 

работы. Определение длины рабочей нитки, завязывание узелка. Свойства и виды  ниток для ручного шитья, 

подбор игл для выполнения ручных видов работ. Знакомство с ручными стежками, виды ручных стежков, 

способы выполнения, применение. Замѐтывание  шва вподгибку с закрытым срезом на образце.  

Уход за одеждой и обувью. Различие одежды по виду, назначению.  Определение материалов, из которых 

сделаны одежда и обувь. Выбор видов ухода за одеждой и обувью. Выбор приспособлений для чистки одежды и 

обуви. Выбор режимов чистки (ручная - химическая). Выбор ѐмкости для ручной стирки. Подготовка носков к 

стирке. Замачивание, прядок стирки, полоскание, отжим носков из разных материалов. Вывешивание носков на 

просушку. Выбор алгоритма ухода за обувью, сушки с учѐтом материала. Различие режимов хранения одежды и 

обуви  (повседневное, межсезонное). 

Уборка помещений. Правила подготовки тряпки для уборки, складывание, полоскание и отжим, развешивание 

для просушки. Влажное подметание пола. Правила ухода за полами с разными покрытиями. Особенности ухода 

за полами с покрытием линолеум. Правила мытья пола. Назначение хозинвентаря, устройство, приемы работы, 

подготовка инвентаря к хранению, порядок хранения, безопасное пользование инвентарем, виды спецодежды. 

Уход за комнатными растениями. Названия комнатных растений, периодичность и приемы полива, правила 

обрезки растений, приспособления для опрыскивания. 

 

6 класс 

 

Уход за комнатными растениями. Режимы полива комнатных растений, инструменты для ухода за комнатными 

растениями, правила рыхления комнатных растений, подготовка воды для полива и опрыскивания комнатных 

растений.  Правила опрыскивания растений.     

Работа с тканью. Пошив однодетального изделия (салфетка). Выполнение обмѐточных стежков при 

изготовлении изделий из ткани с последующим выворачиванием.  Изготовление игольницы для хранения игл в 

виде игрушки (черепашки и шляпка). Выкраивание деталей игольницы, соединение деталей ручными стежками, 

выворачивание на лицевую сторону с последующим наполнением синтепоном или ватой.  Украшение игольницы 

декором.  Выполнение на образце стачного шва ручным способом.   Расчѐт ткани для пошива мешочка, раскрой 

детали мешочка. Отделка мешочка аппликацией, применение обмѐточных стежков. Выполнение стачных и 

обмѐточных стежков по боковым срезам мешочка. Обработка верхнего среза краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом, продѐргивание шнура в подгибку верхнего среза. Изготовление сумки хозяйственной. 

Обработка срезов салфетки – прихватки декоративными стежками, изготовление детали вешалки и соединение с 

деталью прихватки. 

 Уборка служебных помещений, кабинета. Вытирание подоконников, отопительных радиаторов, радиаторных 

ниш.  Влажное подметание пола. Мытьѐ полов. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Изучение правил  

ухода за мягкой мебелью. Чистка мебели щѐткой. Устройство бытового пылесоса, правила безопасной работы. 

Уход за инвентарѐм после окончания уборки. 

Работа с картоном и бумагой. Знакомство с картонажными изделиями. Изготовление блокнота в мягком 

переплѐте, оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Изготовление 
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блокнота в твѐрдом переплѐте. Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку. 

Знакомство с изделием тетрадь-малютка. Подготовка страниц, соединение с обложкой.  

 

 

 

7класс 

 

Работа на пришкольном участке. Знакомство с породами деревьев. Строение дерева: ствол, крона. Основные 

породы деревьев на школьном участке. Осенний уход за плодовыми деревьями. Приствольный круг. Значение. 

Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, наладка и правила безопасной работы. 

Составление плана подготовки плодового дерева к зиме. Правила обрезки, очистки ствола, обработка ран, 

побелка ствола и т.д. 

    Уход за одеждой и обувью. Правила хранения и ухода. Ручная стирка, полоскание, отжим,  развешивание 

для просушки, утюжка. Повторение правил безопасной работы утюгом. Чистка одежды и обуви. Правила 

хранения межсезонной одежды и обуви. 

  Работа с картоном и бумагой. Изготовления картонажных изделий - блокнота в мягком переплѐте. 

Подготовка стопы бумаги для бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Окантовка корешка. Записная книжка в 

составном переплѐте, украшение обложки аппликацией. Папка с клапанами и завязками.  Раскрой деталей, 

приклеивание клапанов, закрепление завязок, выклейка внутренней части папки. Изготовление футляра для 

бумаг, раскрой деталей, оклейка внешней и внутренней части футляра. Изготовление коробочки для подарка. 

       Уборка лестниц в помещении. Лестница в школе: устройство (ступени, пролѐт, площадка, ограждение 

(перила или поручни), материалы для изготовления, подметание лестницы, уборка мусора, протирка перил, 

мытьѐ лестницы моющими средствами. Моющие средства, правила безопасности при уборке лестницы. 

Резиновые перчатки:  назначение,  правила бережного обращения. Режим влажной уборки пола в кабинетах 

школы.  Правила ухода за офисной мебелью. 

    Машинная стирка белья. Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия, 

производительность, правила пользования. Моющие средства: виды, правила пользования и хранения, меры 

безопасности.  Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, пользование, правила 

безопасности при работе. 

   Устройство кухни, правила уборки. Кухонная посуда и кухонный инвентарь. Посуда из различных 

материалов, правила ухода, свойства. Столовые приборы: назначение, правила ухода. Посудомоечная посуда: 

устройство, правила ухода, принципы работы. Устройство кухни. Правила уборки кухни. Кухонная раковина: 

материалы для изготовления. Бытовой холодильник: назначение, принципы работы.  Правила хранения 

продуктов питания  правила ухода за кухонной мебелью. Правила ухода за полом на кухне.  Правила 

выполнения генеральной уборки кухни. 

    Первичная обработка овощей. Виды овощей. Питательная ценность овощей.     Обработка и правила  

использования сушѐных овощей.  Требования к качеству и хранению овощей.  Признаки порчи овощей. 

Обработка овощей на производстве: машины, инструменты.    Понятие отходы при обработке овощей. Швейная 

машинка с ручным приводом. Заправка верхней нитки на швейной машине.  Заправка нижней нитки. Пошив 

хозяйственной сумки, салфетки для уборки, полотенца для рук. 

 

8 класс 

 

Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплѐте, оформление обложки аппликацией. 

Подготовка бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Изготовление блокнота в твѐрдом составном или 

цельнотканевом  переплѐте. Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку.   

Подготовка страниц, соединение с обложкой.  Изготовление футляра для документов, папка с клапанами и 

завязками, подарочные коробочки, крандашницы  и т.д. 

     Работа с тканью. Работа на  швейной машине с ручным приводом. Обработка срезов краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. Обмѐтывание срезов ручными стежками. 

   Уборка служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды, назначение, оборудование. 

Порядок хранения и расположение вещей в   служебных помещениях.  Правила уборки в служебных  

помещениях, работа с пылесосом.  Протирка подоконников, отопительных радиаторов. Влажное подметание 

пола.  Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов 

чистящим средством.  

 Уборка санитарных узлов. Устройство унитаза. Причины засора унитаза. Ликвидация засоров. 
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Приспособления для обработки саноборудования: виды ( щѐтка, вантуз), назначение, пользование. Чистящие и 

моющие средства по уходу за унитазом, способы использования. Причины засора  в ванне и рукомойнике, 

ликвидация засоров. Средства для чистки керамики и эмали. Общие правила уборки санузлов.  

    Стирка белья. Влажно-тепловая обработка изделий из ткани. Устройство стиральных машин. Моющие 

средства. Назначение, применение.  Сортировка белья для стирки. Чтение ярлыков на одежде. Выбор режимов 

стирки. Назначение кипячения белья. Правила развешивания белья для досушивания. 

   Правила личной гигиены.   Видами инфекционных заболеваний и меры профилактики. Значение 

профилактических прививок. Алгоритм мытья рук, правила стрижки ногтей, уход за руками 

спиртоглицериновыми смесями. 

  Ремонт одежды: пришивание пуговиц: вдевание нитки в иглу, уравнивание концов нитки, завязывание узелка,  

прокалывание ткани иглой через отверстие пуговицы,  штопка разрыва на одежде, наложение заплаты на белье и 

одежде, ремонт одежды по разорванному шву, изготовление и замена вешалки на одежде.  

Общие требования к уходу за больными. Структура поликлиники: регистратура, профильные кабинеты, 

лаборатория, процедурный кабинет и т.д.) внутренний распорядок работы поликлиники. Расписание работы 

специалистов.  Структура работы регистратуры. Требования к внешнему виду работника медицинского 

учреждения. Гигиенические требования к уборке в поликлинике. Работа дневного стационара. Необходимые 

документы при оформлении в стационар (медицинский полюс и другие).   Структура отделения в больнице,  

правила ухода за лежачими больными, гигиенический уход за больными. 

 Уход за комнатными растениями.  Работа в зимнем саду. 

 

9 класс 

 

   Работа на пришкольном участке. Функциональные обязанности дворника. Особенности уборки 

территории в зависимости от времени года. Инструмент и хозинвентарь для уборки территории. Виды покрытий 

дорожек на пришкольном участке и особенностями ухода за твѐрдыми и насыпными покрытиями.  Кормушки 

для птиц, материалы для изготовления. Изготовление кормушек и развешивание на пришкольном участке. Виды 

декоративных кустарников. Правилами ухода за ними. Секатор, его устройство и правила безопасной работы с 

ним.   

 Вызов пожарной команды, полиции и аварийных служб. Алгоритм вызова пожарной команды, полиции и 

аварийных служб. 

   Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплѐте, оформление обложки 

аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьѐ в два прокола. Изготовление блокнота в твѐрдом составном 

или цельнотканевом  переплѐте. Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку.   

Подготовка страниц, соединение с обложкой. Изготовление футляра для документов, папка с клапанами и 

завязками, подарочные коробочки, крандашницы  и т.д. 

     Уход за спецодеждой. Выбор спецодежды в зависимости от вида предстоящей работы. Правила хранения 

и ухода за спецодеждой. Стирка спецодежды в стиральной машине и ручным способом, полоскание, отжим.   

Развешивание для просушки на воздухе. Раскладывание и установка сушилки для белья. Утюжка спецодежды 

(фартуки, косынки), складывание.  Выполнение простейшего ремонта при эксплуатации спецодежды наложение 

заплаты. 

Работа с тканью.  Изготовление салфетки для уборки. Замѐтывание срезов краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом, прокладывание машинной строчки. Пошив сумки хозяйственной.  Раскрой деталей, обработка ручек для 

сумки, отделка сумки аппликацией. Обработка верхнего среза, застрачивание уголков.  Пошив фартука на поясе 

квадратной формы.  Намѐтывание первого и второго подгиба, обработка срезов на швейной машине. 

Изготовление завязок. Присоединение завязок: подгиб противоположных углов фартука, вкладывание завязок в 

подгиб и прострачивание. Отделка фартука вышивкой или аппликацией.  

     Уборка служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды, назначение, оборудование. 

Порядок хранения и расположение вещей в   служебных помещениях.  Правила уборки в служебных  

помещениях. Правила безопасной работы пылесосом.  Протирка подоконников, отопительных радиаторов. 

Влажное подметание пола.  Подметание и протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. 

Полировка шкафов чистящим средством. 

    Бытовой холодильник. Хранение продуктов, правила разморозки.     

 Работа на пришкольном участке. Ухаживают за комнатными растениями.  

 

Тематическое планирование 5-9 классы (девочки) 
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2.2.3 Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Рабочая программа курса «Логопедические занятия  1-4 классы 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающая программа «Знайка» для обучающихся с ОВЗ  и детьми -инвалидами 

1- 4 классов является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования школы, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и детьми инвалидами. 

В школе имеются дети группы риска, это обучающееся ОВЗ  и детьми-инвалидами.  

Психологические особенности детей с ОВЗ и детьми –инвалидами  приводят к их неуспеваемости в 

школе.  

К обучающимся с ОВЗ относятся:  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

5-6 классы 7 класс 8-9 классы 

1-4 Вводные занятия 4 4 8 

5-20 Машиноведение 

 

16 16 16 

21-

32 

Материаловедение 12 12 22 

33-

44 

Построение чертежа и раскрой женской и детской 

одежды 

14 14 24 

45-

64 

Машинные швы: 

 

20 20 20 

65-

164 

Технология пошива швейных изделий. 56 100 100 

165-

174 

Ремонт одежды 10 10 20 

175-

206 

Практическое повторение 32 32 32 

207-

126 

Самостоятельные работы 20 20 20 

127-

238 

Контрольная работа 12 12 12 

  204ч Всего 238 

ч. 

272ч 
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6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8.           Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью). По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым. 

     В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в процессе 

развития, обучения и воспитания ребенка,  другие лишь сглаживаться, а некоторые только 

компенсироваться. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и детьми -инвалидамии оказание 

помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы. 

В системе психологической помощи детям с отклонениями в развитии в первую очередь необходимо 

учитывать природу дефекта, а вторую формирование и развитие той стороны личности ребенка, 

которая способна, под руководством взрослых к компенсации существующих нарушений. Тем самым, в 

дальнейшем развивая сохранные возможности ребенка для более успешного ―вхождения‖ его в 

социальную среду. 

   Занятия, специально направленные на развитие базовых психических функций детей, приобретают 

особую значимость в учебном процессе младшей школы. Причиной тому являются 

психофизиологические особенности младших школьников, а именно то обстоятельство, что в этом 

возрасте, характеризующемся повышенной сензитивностью, наиболее интенсивно протекает и, по 

существу, завершается физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким образом, 

именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и 

личностную сферы ребенка, позволяющее в известной степени компенсировать задержку, имеющую 

неорганическую природу, которая зачастую бывает вызвана недостаточным вниманием к воспитанию и 

развитию детей со стороны родителей, а также их низким общим психическим тонусом. 

 

Только в условиях оказания комплексной психолого-медико-социальной помощи данной категории 

обучающихся возможна эффективная и достаточно успешная коррекция  развития организма и 

личности ребенка. 

Данная  программа  для обучающихся  ОВЗ  и детьми –инвалидами  на ступени начального общего 

образования сроком на 4 года, разработана на основе документов регламентирующих работу с детьми 

ОВЗ и детьми –инвалидами. 

Программа «Знайка» рассчитана на 4 учебных  года 135 учебных часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 33 учебных часа (1 час в неделю.) 

2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

Длительность занятий: 30 минут в 1 классе, во 2-4 классах 40 минут. 

Структура программы 

Программа состоит из трех основных блоков: 

«Личность» -  направлен на осознание  обучающимися своих личностных особенностей и оптимизацию 

отношения к себе; 

«Деятельность» - Осознание себя в системе учебной деятельности; 

«Общение» - Осознание себя в системе отношений с другими людьми. 
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   Цель: Развитие  общеинтеллектуальных способностей (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов) младших 

школьников с ОВЗ и детьми –инвалидами. 

  Задачи 

1.Обеспечение оптимальных условий для развития сознания и личности ребенка путем создания  

психологического комфорта и эмоционального благополучия. 

2. Использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех этапах 

деятельности ребенка для стимуляции его познавательной активности и  мотивации. 

 3.    Создание ситуации достижения успеха младших школьников во внеучебной и  учебной 

деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и детьми -инвалидами 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

          В результате освоения программы  выпускник 1 –го класса  должен: 

- Идентифицировать себя как  школьника; 

- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

- Понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 

- Распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

- Уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

- Уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

- Уметь устанавливать атмосферу дружелюбия; 

 Осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит. 

           В результате освоения программы  выпускник 2 –го класса  должен: 

- Уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

- Осознавать способы выполнения учебных действий; 

- Развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

- Развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память); 

- Регулировать свое поведение на высоком уровне; 

- Развить творческое воображение; 

- Научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального общения. 

В результате освоения программы  выпускник 3 –го класса  должен: 

- Владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу; 

- Уметь отвечать за свои поступки; 

- Владеть элементарными понятиями психологии общения; 

- Уметь осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в общении с другими людьми;  

- Уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления в деятельности и 

общении; 

- Овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими способами разрешения 

конфликтов; 

- Развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе обучения; 

- Уметь добиваться успеха без соперничества; 

- Развить навыки самоуважения и уважения других людей; 

- Владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям; 

- Обучиться элементарным умениям эмоциональнойсаморегуляции в общении. 

          В результате освоения программы  выпускник 4 –го класса  должен: 

- Сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я-концепцию; 

- Иметь позитивное отношение к себе и своей личности; 
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- Демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе педагогами; 

- Сформировать положительную мотивацию к обучению; 

- Уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

- Уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

- Уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

- Уметь общения и достойного поведения с одноклассниками; 

- Уметь работать в коллективной деятельности 

Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий по 

программе: 

Реализация программы способствует у учащихся выработки следующих компетенций: 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, коммуникативных, информационных. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

- развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою 

гражданскую позицию; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 

- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное 

состояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать ее достижение; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности; 

- решать учебно-познавательные проблемы; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; устанавливать характерные причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные компетенции: 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения. 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое: 

уметь осознанно воспринимать информацию. 

Оценка эффективности реализации программы:  

 

№ 

п\п 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

 

Методы и методики оценки 

эффективности 

Показатели развития 



202 
 

1 Познавательный 

компонент 

-тест «Сравни картинки. Найди 

различия» . 

 -Методика выделения 

существенных признаков. 

логические учебные действия 

 

2 Личностный   

компонент   

Проективные методики: 

Кактус» (авт. Панфилова М.А.) 

«Что мне нравится в школе?» 

«Лесенка»   (авт. Щур В.Г.) 

Анкетирование «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

-Понимание детьми своего 

эмоционального состояния. 

- Позиция школьника 

 

- Самооценка. 

- Нравственная этическая 

ориентация 

3 Коммуникативный   

компонент 

«Учитель и я»  

 

«Левая и правая сторона» 

 (авт. Ж.Пиаже) 

 

«Рукавички» 

    (авт. Цукерман ГА.) 

Комфортность в аспекте 

«Учитель-ученик» и «ученик-

ученик» 

Социально-коммуникативный 

статус ребѐнка в коллективе 

Учѐт позиции собеседника 

Согласование усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

4 Регулятивный    

компонент 

Методика «Рисование по 

точкам» 

 

Методика «Да – нет» 

Контроль 

 

 

Степень развития 

произвольного внимания 

Методы обучения определяются по источникам информации и включают в себя следующие виды: 

Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение,  рассказ, беседа, объяснение, 

самостоятельная работа над учебным материалом. 

Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-поисковый 

(эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой штурм, анализ конкретных 

ситуаций. 

Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы аутотренинга. 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, процедур), 
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используемых в программе. 

Традиционные обучающие приемы; 

Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

Техники релаксации; 

Психотехники самооценки и взаимооценки; 

Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

Развивающие — тренировочные упражнения 

Путешествие 

Игра 

Основные формы занятий и особенность их проведения: 

Групповые занятия, работа в парах, индивидуальная работа 

Индивидуальные консультации 

Формы контроля. 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся. 

Текущий:  

- прогностический, т.е. проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

-пооперационный, т.е.  контроль, за  правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящий в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся 

на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполнения операций с образцом. 

Итоговый 

- Тестирование 

- Практические задания 

- Творческие работы учащихся 

- Самооценка и самоконтроль определение обучающимся границ своего «знания – незнания», своих 

потенциальных возможностей. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теори

я 

практи

ческие 

заняти

я 

1 Познаем себя 1 0,5 0,5 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным     

2.1 Что такое внимание? 3 1 2 Развивающие игры 

2.2 Развитие внимания 2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

2.3 Развитие умения переключать, 

распределять внимания 

2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Для чего нужно мышление? 2 1 1 Развивающие 
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упражнения 

3.2 Развитие наглядно – образного 

мышления 
2 1 1 Развивающие игры 

3.3 Развитие операций обобщения и 

сравнения 
2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Какая она наша память? 2 1 1 Развивающие игры 

4.2 Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

4.3 Развитие объема устойчивости  

памяти. 
2 1 1  

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно воображение? 5 1 4  

6 Мои чувства.     

6.1 Что такое психология? 

Психология изучает чувства и 

мысли людей 

4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

6.2 Радость. Радость можно выразить 

мимикой 
1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

упражнения 

6.3 Откуда берется гнев? 

Гнев как выражение чувств. Как 

справится с гневом 

2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 33 13.5 19,5  

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (1ч. 0,5/0,5) 

Практическая работа. Разминка. «Полощем руки». «Обтирание». 

Психогимнастика - «Брыкалочка» Составление предметов и образов из различных геометрических 

фигур по линейке с экранами (домик, грибок, парусник, машина).  Работа по образцу и самостоятельная 

работа детей. Цветопись настроения. 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (7 ч, 3/4) 

Что такое внимание? Рассказать что такое внимание, зачем оно нужно людям. Развитие внимания. 

Развитие умения переключать внимания. 

Практическая работа: упражнение «Самый внимательный; «Зачеркни лишний предмет»; «Найди 

неподходящий предмет»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический диктант»; «Опиши предмет», 

«Дорисуй». 

  

Тема  3.  Тайны мышления! (6 ч, 3/3) 

Для чего нужно мышление? Развитие наглядно – образного мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый 

лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, 

зверь, рыба»;  «Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (6 ч, 3/3) 

Какая она наша память? Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости 

памяти. 
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Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Для чего нужно воображение? Какие бывают образы воображения? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  «Закончи и рисунок»; 

«План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», 

Тема 6 Мои эмоции (7ч, 2/4.5) 

Что такое психология? Психология изучает чувства и мысли людей. Что такое радость? Откуда берется 

гнев? 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; 

«Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7  Мои достижения!  (1 ч 0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

Тематическое планирование  

 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теори

я 

практич

еские 

занятия 

1 Познаем себя 1 0,5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие устойчивости и 

переключения  внимания 
6 1 5 Развивающие игры, 

упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие  мышления.  6 1 5 Развивающие игры, 

упражнения 

3.2 Развитие операций обобщений 3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

4.2 Развитие объема устойчивости  

памяти. 
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Развитие воображение. 

Для чего нужно воображение? 
5 1 4 Развивающие игры, 

упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции и чувства. 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 8,5 25,5  

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (1ч. 0,5/0,5) 
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Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; «Запомни точно». 

Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч, 1/5) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнения: «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; «Зашифруй 

цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический диктант»; «Опиши 

предмет»; «Дорисуй»; «Что изменилось?»; «Учись слушать выполнять команду»; «Зашифруй слова»; 

«Перепутанные линии». 

  

Тема  3.  Тайны мышления! (9 ч, 2/7) 

 Развитие  мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»;  «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;  «Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч, 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что 

и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»,  

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  «Закончи и рисунок»; 

«План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Удивительный квадрат»; «Хохотальная 

путаница»; «Проигрываем ситуации». 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1/3) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; 

«Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

Тематическое планирование   3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теория практи

ческие 

заняти

я 

1 Познаем себя 1 0,5 0,5 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие внимания 3 1 2 Проверочное 

упражнение 

2.2 Развитие умения переключать, 

распределять, переключать  

внимания 

3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 
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3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие мышления. 5 1 4 Развивающие игры 

3.2 Развитие операций обобщения и 

сравнения 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

4.2 Развитие объема устойчивости  

памяти. 
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно воображение? 5 1 4 Развивающие игры, 

упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции.  
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

6.2 Формировать умения различать и 

принимать эмоции других людей. 
1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 10 24  

 

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (1ч. 0,5/0,5) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; «Запомни точно». 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч.  2/4) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; «Зашифруй 

цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический диктант»; «Опиши 

предмет», «Дорисуй». 

  

Тема  3.  Тайны мышления! (9 ч. 2/7) 

 Развитие  мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;  «Кто больше»;  «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч. 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»;  

«Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй»;  «Кто, 

что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка». 

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 
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Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  «Закончи и рисунок»; 

«План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Проигрываем ситуации»; «Если бы да кабы»;  

«Страшилки»; «Придумываем окончание сказки». 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1.5/2.5) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; 

«Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теория практи

ческие 

заняти

я 

1 Познаем себя 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие внимания 4 1 3 Проверочное 

упражнение 

2.2 Развитие умения переключать, 

распределять внимания 
2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие мышления. 4 1 3 Развивающие игры 

3.2 Развитие операций обобщения и 

сравнения 
4 1 3 Развивающие 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

4.2 Развитие объема устойчивости  

памяти. 
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно воображение? 5 1 4 Развивающие игры, 

упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции.  
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

6.2 Формировать умения различать и 

принимать эмоции других людей. 
1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 7 27  

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (2ч. 1/1) 
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Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; «Запомни точно». 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч. 2/4) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; «Зашифруй 

цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический диктант»;  «Опиши 

предмет», «Дорисуй». 

  

Тема  3.  Тайны мышления! (8 ч. 2/6) 

 Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч. 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй»,  «Кто, 

что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»,  

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  «Закончи и рисунок»; 

«План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Линейка – чудодейка»; « Куда лето прячется»; 

«Проиграем ситуацию»; 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1,5/2,5) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; 

«Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица»; «Маленький гном» 

 

Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Рабочая программа курса «Логопедические занятия»  5-9  классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики является 

совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями в целях обеспечения 

наиболее оптимальных условий активизации основных линий развития, более успешного обучения и 

социальной адаптации. 

Проанализировав специальную литературу, ориентируясь на собственный опыт и опыт других 

педагогов, возникла необходимость создание корренкционно-развивающей программы так как, ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом подходе. Чтобы эффективно управлять 

формированием его личности, требуются глубокие знания психологических закономерностей, 

объясняющих специфику развития ребенка на всех возрастных этапах. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью особенно нуждаются в целенаправленном обучении, они 

не усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности развития детей с 

отклонениями в развитии, в первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. 

Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей особую роль играют способы воздействия, 

направленные на активизацию их познавательной деятельности. 
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Учебный план образовательной школы включает в себя часы коррекции познавательной деятельности. 

Тематический план предмета коррекции познавательной деятельности направлен на коррекцию и 

развитие высших психических функций, эмоционально – волевой сферы воспитанников 5-9классов. В 

данной программе уменьшается количество упражнений и игр, направленных на развитие моторики и 

сенсомоторных процессов, имеющих большое значение в развитии познавательной сферы учащихся 

начальной школы. Вместе с тем много внимания уделяется играм и упражнениям, направленным на 

формирование коммуникативных навыков. Умственно отсталые подростки часто испытывают 

сложности при установлении контакта с собеседником, при необходимости передать или принять 

информацию. Такие умения нужны в обучении, профессиональном становлении, личном общении. 

Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем учебным четвертям, 

предлагается в начале и конце года проводить психодиагностику и соответствующую психокоррекцию 

психологического развития детей с помощью ниже указанных развивающих игр, заданий, упражнений, 

ситуаций и т.д. 

Предлагаемая программа создана на основе собственных подходов и модернизации существующих. 

Программа сопровождается набором игр и упражнений по развитию познавательных процессов, 

диагностическими методиками, протоколом индивидуального обследования учащихся, набором 

наглядных демонстрационных материалов. 

Критериями количественно и качественной оценки результатов обучения будет отслеживание уровня 

психических процессов учащихся, успеваемости по учебным предметам. 

Данная  программа  разработана для обучающихся  с ОВЗ и детьми-инвалидами сроком на 5 лет, на 

основе документов регламентирующих работу с детьми ОВЗ. 

Программа  рассчитана на 5 учебных  лет (170 учебных часов). 

Режим занятий: 

1 год обучения: 34  учебных часа (1 час в неделю.) 

2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

5 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

Длительность занятий:  40 минут. 

 

Основной целью создания данной программы является: 
Формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание зоны 

ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности, повышение 

уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, а 

так же оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания оптимальных возможностей и 

условий проявления личностного потенциала ребенка. 

 

Задачи: 
1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью: 

 развитие пространственного восприятия; 

 коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие памяти (зрительной, слуховой); 

 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие мышления. 

 развитие мыслительных операций; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие воображения; 
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2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным поведением, 

развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки, формирование 

поведения адекватного социальным нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и невербальными 

средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

Структура программы 

Программа состоит из трех основных блоков: 

«Личность» -  направлен на осознание  обучающимися своих личностных особенностей и 

оптимизацию отношения к себе; 

«Деятельность» - Осознание себя в системе учебной деятельности; 

«Общение» - Осознание себя в системе отношений с другими людьми. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  получит возможность научиться:  

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы; 

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; 

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности, 

 сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать трудности 

важных качеств в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

 сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

 анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данное и искомое; 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаково в 

символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, использовать его в 

ходе самостоятельной работы; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
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 включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные 

 применять изученные способы учебной работы и разнообразные приѐмы для работы с 

головоломками; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей в исходной конструкции 

 выявлять закономерности; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий 

 

Формы контроля. 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся. 

Текущий:  

- прогностический, т.е. проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

-пооперационный, т.е.  контроль, за  правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящий в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполнения операций с образцом. 

Итоговый 

- Тестирование 

- Практические задания 

- Творческие работы учащихся 

- Самооценка и самоконтроль определение обучающимся границ своего «знания – незнания», 

своих потенциальных возможностей. 

Тематическое планирование 5 КЛАСС ( 34 ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Всего 

количество 

часов 

Из них количество 

часов 

Формы  

контроля 

 теорет практич 

1 Вводное 

занятие 

 1 0.5 0.5  

2 Общение Понимание контекстной 

речи 

2 1 1 Развивающие 

игры, упражнения 

Чувства 2 1 1 Развивающие 

игры, 
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проверочные 

упражнения 

Я и другие 2 1 1 Развивающие 

игры 

3 Развитие 

речи 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

Составление рассказа по 

картине 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, упражнения 

Составление 

предложений из 

заданных слов 

2 1 

 

1 Развивающие 

игры, упражнения 

4 Внимание Устойчивость внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры, упражнения 

Переключение 

внимания. 

2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Распределение 

внимания. 

2 1 1 Развивающие 

игры 

Объем внимания 2 1 1 Развивающие 

игры 

5 Память Зрительная память. 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Слуховая память 1 0.5 0.5  

Словесно – логическая 

память. 

2 1 1  

Продуктивность 

запоминания. 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

Полнота и точность 

представлений. 

1 0.5 0.5  

6 Мышление Развитие наглядно-

действенного мышления 

2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Развитие наглядно-

образного мышления 

2 1 1  
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Развитие элементов 

логического мышления 

2 1 1 Развивающие 

игры 

7 Мои 

достижения 

 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

 Всего   34 17 17  

 

                                           Содержание 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2 "Общение" 6 час ( 3/3) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д. . 

 

Тема 3 « Развитие речи» 4 часа( 2/2) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»). 

  

Тема 4 «Внимание» 8 часа (4/4) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 5 « Память» 7 часов ( 3.5/3.5) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  
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- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 6 «Мышление» 6 часов (3/3) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 7 «Мои достижения» 2 часа (1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Тематическое планирование уроков коррекции познавательной деятельности 6 КЛАСС ( 34 

ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Всего 

количе

ство 

часов 

Из них  Формы  

контроля 

теория практика  

1 Вводное 

занятие 

 1 0.5 0.5  

2 Общение Язык жестов и движений 

(пантомимика). 

2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Язык эмоций и чувств 

(мимика). 

3 1 2 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Мое настроение. 1 0.5 0.5  

Деловое общение. 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

3 Ощущение и 

восприятие 

Целостность восприятия. 1 0.5 0.5  

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

4 Внимание Устойчивость внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры 

Переключение внимания. 2 1 1  

Распределение внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 
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упражнения 

Объем внимания 2 1 1  

5 Память Полнота и точность 

представлений. 

2 1 1 Развивающие 

игры 

Зрительная и слуховая 

память. 

3 1 2  

Продуктивность 

запоминания. 

2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Логическая память. 2 1 1  

6 Мышление Развитие словесно-

логического мышления 

2 1 1 Развивающие 

игры 

Развитие мыслительных 

операций 

2 1 1  

Решение логических задач 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

7 Мои 

достижения 

 1 0.5 0.5  

 Всего   34 16 18  

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2"Общение" 7 час ( 3.5/3.5) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д. . 

 

Тема 3 « Ощущение и восприятие» 2 часа( 1/1) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, болевых 
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и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Тема 4 «Внимание» 8 часа (4/4) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 5 « Память» 9 часов ( 4.5/4.5) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 6 «Мышление» 6 часов (3/3) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 7 «Мои достижения» 1 часа (0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Тематическое планирование 7 КЛАСС ( 34 ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Всего 

количеств

о часов 

Из них 

количество 

часов 

Формы  

контроля 

теорет практ

ич 

 

1 Вводное занятие  1 0.5 0.5  

2 Ощущение и 

восприятие 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

Развитие глазомера 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 
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3 Общение Язык эмоций и чувств 

(мимика) 

1 0.5 0.5  

Язык жестов и движений 

(пантомимика) 

1 0.5 0.5  

Сплочение коллектива. 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Мое настроение. 1 0.5 0.5  

4 Воля Нравственность. 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

Мой характер. 2 1 1  

5 Речь Составление рассказа по 

картине 

1 0.5 0.5  

Работа с деформированными 

предложениями 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

Тренировка техники чтения 1 0.5 0.5  

6 Внимание Устойчивость внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры 

Распределения внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Объем внимания 2 1 1  

7 Память Развитие зрительной памяти 2 1 1 Развивающие 

игры 

Развитие слуховой памяти 2 1 1  

Развитие логической и 

механической памяти. 

2 

 

1 1  

8 Мышление Развитие мыслительных 

операций: обобщение и 

классификация 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Развитие мыслительных 

операций: анализ и синтез 

1 0.5 0.5  

Развитие мыслительных 

операций: 

2 1 1 Развивающие 

игры, 



219 
 

проверочные 

упражнения 

Развитие логического 

мышления 

2 1 1  

Решение логических задач 2 1 1 Развивающие 

игры 

9 Мои достижения  1 0.5 0.5  

 Всего   34 17 17  

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2  « Ощущение и восприятие» 2 часа( 1/1) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, болевых 

и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Тема 3"Общение" 4 час (2/2) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д. . 

 

Тема 4 "Воля" 3  часа (1.5/1.5) 

Понятия: воля, цель, выбор  и решение, упрямство и настойчивость, преодоление, дисциплина, волевой 

человек. 

Текстовые задания на выявление устойчивости внимания и волевого усилия с усложняющимся 

содержанием ("Найди отпечатки", "Мозаика", "Перепутанные линии" и др.) 

Обсуждение результатов с самооценкой причин ошибок, повторов, неуспеха. 

Анализ литературных текстов, событий, раскрывающих волевые действия человека, его 

дисциплинированность.  

Тема 5 « Развитие речи» 3 часа( 1.5/1.5) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 6 «Внимание» 6 часа (3/3) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 
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проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 7 « Память» 6 часов ( 3/3) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 8 «Мышление» 8 часов (4/4) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышениеПрактическая 

работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; «Составление разрезных 

картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с  заданным  

словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 9 «Мои достижения» 1 часа (0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Тематическое планирование 8 КЛАСС ( 34 ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Всего 

количес

тво 

часов 

Из них 

количество 

часов 

Формы  

контроля 

теоре

т 

практи

ч 

 

1 Вводное 

занятие 

 1 0.5 0.5  

2 Ощущение и 

восприятие 

Пространственные 

восприятия. 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Чувство времени. 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

3 Общение Навыки коммуникативного 

общения. 

1 0.5 0.5  

Сплочение коллектива. 2 1 1  
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Вербальное и невербальное 

общение. 

2 1         1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

4 Речь Составление рассказа по 

картине 

1 0.5 0.5  

Работа с деформированными 

предложениями 

1 0.5 0.5  

Работа с деформированным 

текстом 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

Тренировка техники чтения 2 1 1  

5 Внимание Концентрация внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Переключение внимания. 2 1 1  

Устойчивость 2 1 1 Развивающие 

игры 

Объем 2 1 1  

6 Память Развитие зрительной памяти 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Развитие слуховой памяти 2 1 1  

7 Кем быть? 

Мир профессий 2 1 1 Развивающие 

игры 

Личностные особенности в 

выборе профессий 

2 1 1  

8 Мышление Развитие словесно-

логического мышления 

2 1 1 Развивающие 

игры 

Развитие мыслительных 

операций: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

2 1 1  

9 Мои 

достижения 

 1 0.5 0.5  

 Всего   34 17 17  

 

Содержание.Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 
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Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2 « Ощущение и восприятие» 2 часа( 1/1) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, болевых 

и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Тема 3 "Общение" 4 час (2/2) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д.  

Тема 4 « Развитие речи» 5 часа( 2.5/2.5) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 5 «Внимание» 8  часа (4/4) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 6 « Память» 4 часов ( 2/2) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 7"Кем быть" 4 час (2/2) 

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и специальность, профессиональные 

предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление профессионального самоопределения, развитие 
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потребности в профессиональной деятельности.  

 

Тема 8 «Мышление» 4 часов (2/2) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышениеПрактическая 

работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; «Составление разрезных 

картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с  заданным  

словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 9 «Мои достижения» 1 часа (0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Тематическое планирование 9 КЛАСС ( 34 ЧАСА) 

 

№ Разделы Тематика Всего 

колич

ество 

часов 

Из ни количество 

часов 

Формы  

контроля 

теорет практ  

1 Вводное 

занятие 

 1 0.5 0.5  

2 Ощущение и 

восприятие 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

3 Общение Я и другие 1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Чувства. Функции 

чувств . 

1 0.5 0.5  

Выражение чувств. 1 0.5 0.5  

Вербальное и 

невербальное общение 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

4 Речь  Составление рассказа 

по картине 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Работа с 

деформированными 

предложениями 

1 0.5 0.5  

Работа с 

деформированным 

текстом 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Написание изложения 1 0.5 0.5  

Тренировка техники 

чтения. Пересказ. 

2 1 1 Развивающие игры 

5 Внимание Переключение 2 1 1  
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внимания. 

Распределение 

внимания. 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Объем внимания. 2 1 1  

6 Память Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

2 1 1 Развивающие игры 

Логическая память. 2 1 1  

Опосредованное 

запоминание 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

7 Мышление Развитие 

мыслительных 

процессов 

2 1 1 Развивающие игры 

Решение логических 

задач 

2 1 1  

8 Кем быть? 

Мир профессий 2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Личностные 

особенности в выборе 

профессий 

2 1 1 Развивающие игры 

9 Мои 

достижения  

 2 1 1  

 Всего   34 17 17  

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2  « Ощущение и восприятие» 1часа( 0.5/0.5) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, болевых 

и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Тема 3 "Общение" 4 час (2/2) 
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Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д. . 

 

Тема 4« Развитие речи»  6 часа( 3/3) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 5 «Внимание» 6 часа (3/3) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 6 « Память» 6 часов ( 3/3) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

 

Тема 7 «Мышление» 4 часов (2/2) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышление 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 8"Кем быть" 4 час (2/2) 

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и специальность, профессиональные 

предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление профессионального самоопределения, развитие 

потребности в профессиональной деятельности.  

 

Тема 9  «Мои достижения» 2 часа (1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Рабочая программа коррекционного курса «Дефектология» 

Пояснительная записка 
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В настоящее время  возросло число  учеников, которые  в силу своих индивидуальных 

 психологических особенностей развития не  могут освоить основную общеобразовательную 

программу по основным предметам.  

Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, так как дают дополнительную 

возможность коррекции знаний, умений и навыков. В соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего общего образования   появляются новые программы, учебники, 

новые подходы в обучении. Детям, имеющим особенности в развитии, к сожалению, невозможно 

соответствовать высоким качественным стандартам. Однако, образовательная среда – необходимое 

условие для качественного  и поступательного развития личности каждого ученика, если учебный 

процесс и содержание образования соответствует его индивидуальным возможностям.  

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что 

требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких 

обучающихся в образовательных организациях. В международной классификации болезней (МКБ-10) 

выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50) , умеренная (IQ - 50-35), тяжелая 

(IQ - 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).  

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психичес-

ких процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают 

не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению.  

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не ока-

зывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая проведение специальных коррекционных занятий 

не только повышает качество ощущений и восприятий, но и оказывает положительное влияние на раз-

витие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, си-

нтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Из всех видов мышления (наглядно-дейст-

венного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 
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связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. У школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамма-

тической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

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

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными наруше-

ниями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 

рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми опе-

рациями.  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфически.  

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

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

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение 

круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 
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 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей  обучающихся возможно 

на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению учащихся 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 оучащимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий.  

В современном обществе идет тенденция к интеграции детей с какими-либо нарушениями в 

коллектив нормально развивающихся детей. 

Представленная программа сопутствует этому направлению. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения: 

научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство 

требований к построению системы воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

При разработке программы учитывались современные тенденции образования, нашедшие 

отражение в комплексных программах «Педагогическая коррекция и социальное развитие детей 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья» под редакцией авторского коллектива: 

Р.В. Мельникова, А. Н. Косогорова, Т.В. Бареева, И.А. Петрова и др. (2010г.) и «Особый ребенок» под 

редакцией Н.В. Верещагиной (2009г.). 

Методической основой коррекционно-развивающего обучения является личностно- 

центрированный подход к организации деятельности ребенка со взрослым и со сверстниками. 

В программе предоставлены коррекционные занятия, которые направлены на компенсацию 

недостатков развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности, повышение работоспособности, активной познавательной 

деятельности. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует 

формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувство 

уверенности в себе, доверие к окружающим.  

 

 Цели, задачи и принципы коррекционно-развивающей работы  

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание уделяется 

психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их 

поведенческих реакций.  

Коррекционно – развивающая работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью легкой 

степени осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Занятия 

направлены на исправление недостатков интеллектуального развития этих детей, ликвидацию пробелов 

в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных пробелов 

в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы 

одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной 

формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы – развитие и коррекция познавательных процессов учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени с целью улучшения восприятия, переработки и 

усвоения программного материала, повышение уровня обучаемости. 

Задачи программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии. 
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2. Осуществление индивидуально ориентированной помощи с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии); 

3. Организация индивидуальных занятий с учетом индивидуальных и типологических осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся; 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени; 
5. Оказание родителям (законным представителям) учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени консультативной помощи по интеллектуальным и другим вопросам, 

связанным с их обучением. 
В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует назвать 

совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной деятельности 

учащегося; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих ученикам с ОВЗ с интересом и 

качественно усваивать программный материал. Результаты подобного поиска в области развития 

учащихся 5-9 классов обобщены в данной программе. 

Коррекционно – развивающая работа  с учащимися представляет собой организацию целостной 

осмысленной деятельности ученика и учителя, проводимой в соответствии с определенными научно-

обоснованными принципами: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 

с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития.  

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ученика и 

успешность его интеграции в общество. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами МБОУ СОШ. Коррекционная работа строится так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 
 

 
1.4. Инструментарий определения эффективности освоения программы 

Динамика отслеживается следующим образом: 

Сроки Содержание работы Отслеживаемые 

параметры 

2-13 сентября Первичная диагностика психического 

развития учащихся. Заполнение 

дефектологических карт, документации 

дефектологического кабинета. 

Определение уровня актуального и «зоны 

ближайшего развития» учащегося; 

 Общая осведомленность; 

 Зрительное восприятие; 

 Уровень развития ППП; 

 Ориентировка во времени; 

 Ориентировка в 

пространстве; 
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причин и механизмов трудностей в 

обучении, выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи. 

Оформление протоколов обследования. 

Составление плана индивидуальной 

работы. 

Зачисление учащихся на индивидуальные 

занятия. 

 Сформированность 

учебных навыков. 

23-27 декабря Промежуточная диагностика. 

Анализ динамики коррекционной работы. 

Результаты динамического изучения 

отображаются в протоколе обследования. 

 

Отслеживание динамики развития 

учащихся 

16 сентября – 15 

мая 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие  занятия с учащимися. 

 

Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, 

элементарных математических 

представлений; развитие устной 

связной речи. 

14 мая – 29 мая Итоговая диагностика психического 

развития детей.  

Заполнение документации. 

Отслеживание динамики развития 

учащихся 

На первичную и итоговую диагностики отводится 4 занятия, на промежуточную диагностику – 2 

занятия, в зависимости от возможностей учащегося с ОВЗ и характера нарушений 

Коррекционные занятия проводятся в индивидуальной форме.  

Количество занятий: 

5 класс  – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

6 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

7 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

8 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

9 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Продолжительность занятия – 40-45 минут.  

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 приветствие. 

 рефлексия предыдущего занятия; 

 разминка; 

 основное содержание занятия; 

 рефлексия прошедшего занятия; 

 прощание. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

На занятия к учителю-дефектологу учащиеся зачисляются на основании заключения ПМПК, 

либо по заявлению родителей, законных представителей. 

При зачислении учащегося в группу, учитель-дефектолог проводит первичную диагностику, 

используя материалы психолого-педагогической диагностики.  

Критерии оценки результативности работы по программе 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики 

психолого-педагогического обследования учащихся с интеллектуальной недостаточностью легкой 

степени является критерием эффективности реализации коррекционной программы. 
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Положительным результатом служит: 

 динамика в познавательном и речевом развитии учащихся;  

 заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, 

навыков контроля и самоконтроля,  

 умения общаться и сотрудничать. 

Данные диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

Способы и формы оценивания результатов: деятельность учащихся в ходе реализации 

коррекционно-развивающей программы не оценивается.  

 

 

 

 

 

Тематический план работы с учащимися с интеллектуальной недостаточность легкой 

степени 5-9 классов 

Учебно-тематический план для 5 класса 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Входная диагностика познавательных процессов 4 

2 Диагностика моторной деятельности. Коррекция и развитие 

психомоторики и сенсорных процессов 

4 

3 Развитие восприятия (пространственного, слухового, 

зрительного) 

Формирование пространственных представлений 

6 

4 Развитие внимания (устойчивости, переключения, 

распределения, наблюдательности, концентрации, развитие 

зрительного и произвольного внимания) 

6 

5 Развитие памяти (развитие слуховой, кратковременной, 

зрительной и тактильной памяти). Развитие мнестических 

процессов, тренировка памяти 

6 

6 Формирование интеллектуальных умений (развитие 

мыслительных операций, развитие понятийного мышления) 

6 

7 Промежуточная диагностика 2 

8 Развитие воображения 6 

9 Коррекция мышления (коррекция мыслительных операций; 

развитие словесно-логического мышления; развитие 

понятийного мышления; развитие способности 

классифицировать явления по их признакам). 

8 

10 Развитие связной устной речи  8 

11 Развитие элементарных математических представлений 8 

12 Заключительная диагностика 4 

Итого:   68 

 

Тематический план для 6 – 9 класса 

№ Наименование разделов Количество 
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часов 

1 Входная диагностика познавательных процессов 4 

2 Развитие восприятия (пространственного, слухового, 

зрительного). 

Формирование пространственных представлений. 

6 

3 Развитие внимания (зрительного, произвольного, слухового 

внимания; развитие устойчивости, концентрации,  повышение 

объема, переключение внимания). 

6 

4 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, 

формирование приемов запоминания,  развитие смысловой 

памяти).  

Развитие мнестических процессов. 

8 

5 Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей; развитие скорости мышления; развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи). 

8 

6 Промежуточная диагностика 2 

7 Развитие воображения 4 

8 Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно – 

образного, наглядно – действенного и развитие словесно – 

логического мышления) 

8 

9 Формирование связной речи (развитие диалогической речи, 

развитие монологической речи, развитие языкового анализа и 

синтеза на уровне текста) 

6 

10 Развитие элементарных математических представлений 12 

11 Заключительная диагностика 4 

Итого:   68 

 

Программа занятий включает следующие основные направления коррекционно-развивающей 

работы:  

 

Направления 

работы 

 

 

Основные задачи реализации содержания 

 

1. Сенсомоторное 

развитие - развитие 

зрительного анализа 

и пространственного 

восприятия 

элементов букв; 

 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших 

двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять признаки предметов. 

2. Формирование 

пространственных 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении 
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представлений 

 

(класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно схоже 

расположенных объектов. 

3. Развитие 

мнестических 

процессов 

- тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие 

межанализаторных 

систем, их 

взаимодействия 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

5. Формирование 

функции 

программирования 

и 

контроля 

собственной 

деятельности 

 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

- формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания; 

- формирования умения осуществлять словесный отчет о 

совершаемом действии и результате; 

- развитие умения действовать по схеме. 

6.Развитие 

внимания  

 

 

- развитие зрительного внимания; 

-развитие произвольного внимания; 

- развитие устойчивости, концентрации,  повышение объема, 

переключение внимания, 

- развитие  самоконтроля; 

- развитие слухового внимания. 

7. Развитие памяти  

 

 

-расширение объема, устойчивости,  

-формирование приемов запоминания,  

-развитие смысловой памяти 

- развитие слуховой памяти; 

- развитие кратковременной памяти; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие точности зрительной памяти; 

- развитие непроизвольной (образной) памяти; 

- развитие ассоциативной памяти; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие кратковременной и долговременной памяти; 

- развитие двигательной памяти; 

- развитие моторно-слуховой памяти; 

- развитие тактильной памяти. 

8.Развитие 

восприятия  

 

- пространственного, слухового восприятия; 

 - сенсомоторной координации; 

- развитие целостности восприятия, формирование умения 

классифицировать, включать части в целое, концентрировать 

внимание; 

- развитие восприятия геометрических фигур. 

9.Развитие 

воображения 

- развитие зрительного воображения; 

- развитие вербального (словесного) воображения; 

- развитие творческих способностей; 
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- развитие пространственного воображения; 

- развитие образного (воссоздающего) воображения. 

10. 

Интеллектуальное 

развитие 

 

- развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения 

существенных признаков; 

- развитие скорости мышления; 

- развитие образно-логического мышления; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

- развитие образного мышления, геометрических представлений, 

конструктивных пространственных способностей практического 

плана; 

- развитие понятийного мышления; 

- развитие наглядно-действенного мышления; 

- коррекция мыслительных операций; 

- развитие способности классифицировать явления по их признакам. 

11. Развитие 

связной  речи 

- формирование умения обобщения; 

- работа с деформированным текстом; 

- устное составление предложений и рассказа по вопросам учителя, 

по картине, серии картин, материалам наблюдений; 

- продолжение рассказа по данному началу; 

- составление устного рассказа по опорным словам. 

 

12.Формирование 

учебной мотивации 

- ликвидация пробелов знаний по учебным предметам 

13.Формирование 

адекватной 

самооценки 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие фантазии; 

 

14. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

- выполнять прямой и обратный порядок отсчета чисел; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

- знать смысл арифметических действий умножения и деления и 

уметь использовать их на практике; 

- считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, 

сотнями; 

- сравнивать числа в пределах АООП; 

- решать задачи в несколько действий согласно АООП по 

математике/алгебре. 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на каждом 

занятии используются задания и упражнения разных направлений (от 4 до 6 направлений). 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 

познавательной деятельности у детей с ОВЗ, формулируются психолого-педагогические условия, 

позволяющие прогнозировать эффективную реализацию потенциальных возможностей учащихся. 

Предполагаемые результаты освоения программы 
У учащихся с интеллектуальной недостаточностью легкой степени должна быть сформирована 

устойчивая модель поведения в учебных ситуациях. 

Учащиеся должны научиться: 

 проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать свои 

мысли и чувства посредством речи; 

 самостоятельности и самоконтролю при выполнении развивающих заданий; 

 планированию собственной деятельности; 

 вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и логично 

рассказывать о факте, событии, явлении; 



235 
 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту; 

 составлять рассказ о предмете, по сюжетной картинке; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства, делать обобщения, знать части предметов, 

устанавливать причинно-следственные зависимости; 

 называть обобщающие названия изученных групп предметов; 

 называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного материала в 

соответствии с АООП; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 

программного материала в соответствии с АООП; 

 знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь использовать их на 

практике; 

 считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах 

программного материала в соответствии с АООП; 

 сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с АООП; 

 решать задачи в несколько действий в соответствии с АООП; 

 сравнивать предмету по величине, цвету, форме; 

 знать меры измерения и уметь пользоваться ими; 

 выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, других 

предметов, на плоскости; 

 называть времена года, месяцы времен года, дни недели; 

 определять время по часам. 

Результативность работы по программе оценивается комплексом диагностических методик, 

обозначенных в программе. Сравнительный анализ результатов позволяет сделать выводы о динамике 

развития учащегося с ОВЗ. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 

5 класс 
Входная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание 

реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », «Узнавание 

наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, наблюдательность (методика «Понимание предлогов и слов, 

обозначающих пространственное взаимоположение объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности внимания: 

таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 5. 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой и зрительной памяти (Методика «10 слов» 

по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов», «Запомни двузначные числа», «Запомни 

трехзначные числа», уровень сложности 5). Диагностика смысловой памяти (Методика «Пары слов», 

уровень сложности 5). 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности мыслительных 

процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, анализ, синтез). 

Исследование скорости протекания мыслительных процессов. Методика «Четвертый лишний» 

(картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), «Выделение существенных признаков», 

«Исключение лишнего». 

Диагностика моторной деятельности. Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов. 

Развитие сенсорной моторики – дидактические игры, задания на математическом планшете 

«Геометрик», работа на развивающих ковриках, «Прищепки-обучалки». 
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Развитие мелкой моторики – задания с использованием крупы, песочная анимация, 

занимательный куб. 

Развитие тонких тактильных ощущений (Упражнение «Узнай предмет на ощупь». Тренажер 

«Волшебные ладошки». 

Развитие восприятия. Формирование пространственных представлений. 

Развитие восприятия пространства и формирование пространственных представлений. 

Выполнение упражнений на анализ пространственного расположения фигур, найти букву (сочетание 

букв) по образцу, упражнений на развитие восприятия глубины пространства. Упражнения для 

тренировки развития восприятия: таблица цифр, таблица букв, рисунок из геометрических фигур, 

учимся видеть. 

Развитие наблюдательности в восприятии предметов. Выполнение заданий: «Измеряем на 

глазок», «Делим на части», «Что за картина?». 

Развитие восприятия формы и цвета, величины и веса: упражнения «Кто больше весит?»; игры, 

направленные на развитие восприятия величины, размера предметов. 

Развитие целостности восприятия. Выполнение упражнений на развитие целостности 

восприятия, игра «Чей контур?», дорисовать пропущенные детали на изображениях, узнать предметы 

по пунктирным изображениям, назвать изображения, перечеркнутые дополнительными линиями; 

задания «дорисуй картинки», «заштрихуй картинки». 

Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, наблюдательности, 

концентрации, развитие зрительного и произвольного внимания) 
Развитие устойчивости и переключения внимания. Выполнение заданий: «Пропусти число», 

«Исправляем ошибки», «Сравниваем картинки», методика «Красно – черная таблица», методика 

«Счет». 

Развитие распределения внимания: игра «Веселый счет», «Найди и обведи», задания на 

переключение внимания (найди среди букв слова); методика «Поставь значки», задание «Какие слова 

спрятались в рамочках». 

Развитие наблюдательности. Выполнение упражнений «На что похожи наши ладошки», «Что 

изменилось?», «Сравни предметы», «Повтори узор», «Найди ошибки», «Найди вторую половинку», 

«Две одинаковые картинки». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение упражнений «Раскрась вторую половинку», 

«Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.». Методика «Корректурная 

проба – буквенный вариант», Методика «Таблицы Шульте». 

Развитие произвольного внимания. Выполнение упражнений «Запомни порядок», «Найди тень», 

«Волшебная дорожка», «Коврики», «Что здесь», «Запретные слова», «Думай быстрее».  

Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий «Дорисуй предмет», «Чем залатать 

коврик?!»,  «Найди зверей», «Бусы», «Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано неправильно», 

«Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась стрелки», «Внимательно 

дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки». 

Развитие памяти (развитие слуховой, кратковременной, зрительной, механической и 

тактильной памяти), тренировка памяти 

Развитие слуховой памяти. Выполнение упражнений «Я положил в мешок…», «Запомни 

порядок цифр, предметов»,  «Мы ходили в зоопарк», «Вспомни», игра «Кто с чем?», «Пары слов», 

«Магазин». 

Развитие кратковременной памяти. Выполнение заданий: «Каскад слов», «Палочки», «Чудесные 

слова», «Комната»,  

 Развитие зрительной и механической памяти. Выполнение упражнений «Картинки», «Запомни 

рисунки», «Запомни и повтори», «Запомни-положи», «Запомни и расставь точки», «Нарисуй по 

памяти», «Заблудившиеся грибы»,  «Я - фотоаппарат», «Пары фигурок», «Какой фигуры не стало?», 

«Воспроизвести 10 символов, нарисованных на доске», «Картинки», «Найди отличия», «Осенние 

листья», «Что лежит на столе», «Собираем бусы», «Запомни картинки», «Нелогические пары». 

Развитие тактильной памяти. Выполнение упражнений «Узнай предмет», «Волшебный 
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мешочек». 

Тренировка памяти. Выполнение упражнений «Свиристель», «Повтори-ка», «Что изменилось в 

расположении фигур?»,  упражнение на развитие знаково-символической функции памяти - «кто 

больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди картинки». 

Формирование интеллектуальных умений (развитие мыслительных операций развитие 

понятийного мышления). 

Развитие мыслительных операций – анализ, синтез. Выполнение заданий на разделение 

предметов и явлений на части или свойства (вкус, форма, цвет…): «Угадай по описанию», «Что будет 

если?», «Найди лишний предмет в каждом ряду», задания на объединение частей или свойств в единое 

целое: «Дорисуй картинку». 

Развитие мыслительных операций сравнение и абстрагирование. Выполнение заданий на 

сопоставление предметов и явлений, на нахождение сходства и различий между ними: «4-й лишний», 

«Назови лишний предмет», «Что сначала, что потом?», «Найди лишний предмет в каждом ряду», 

задания на выделение одних признаков и отвлечение от других на основе анализа: «забывчивый 

художник», «Задом наперед» Игры на развитие мышления: сравнение предметов, назови слова, назови 

соседа, четвертый лишний. 

Развитие мыслительной операции – обобщение. Выполнение заданий на мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам: «Закономерность», «Подбери 

картинки». 

Развитие понятийного мышления. Выполнение заданий: «Назови одним словом», «Найди пару 

предмету, у какого предмета нет пары». 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие зрительного воображения. Выполнение заданий: «Помоги художнику», 

«Комбинирование», «Точки», «Найди одинаковые фигуры», упражнение «Раскрась», «Дорисуй 

геометрическую фигуру», задания по образцу, игра «Отгадай шифр». 

Развитие вербального (зрительного) воображения. Выполнение упражнений: «Угадай-ка», 

«Придумай рисунок», «Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», 

«Придумай и дорисуй», «Придумай историю», «Сказочное животное (растение)», «На что это 

похоже?», «Простые рисунки», «Придумай лицо», «Кому что нужно», «Отрицание».  

Развитие пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения «Придумай 

фигуру», «Волшебный лес». 

Развитие образного (воссоздающего) изображения. Выполнение упражнений «Неоконченный 

рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического мышления). 

Развитие наглядно-действенного мышления. Выполнение заданий «Лабиринт», «Смысловое 

соотнесение», «Отрицание», «На что это похоже?». 

Развитие наглядно-образного мышления. Выполнение упражнений «Составь фигуру», 

«Светофор», «На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Крестики-нолики», 

«Заплатка для коврика», игра «Разложи на две группы», игра на выделение-дополнение по 

определенному признаку «Мастерская». Задания: пройди лабиринт, составь фигуру, дорисуй рисунок. 

Развитие словесно-логического мышления. Выполнение заданий: «Раздели на группы», 

«Дорисуй предметы в определенной последовательности», «Подбери общее понятие», «Лишнее слово», 

«Что перепутал художник», «Кому что надо?», задания «Кто кем будет», «Нелепицы», «Бывает-не 

бывает», «Кто кем будет?», «Что будет если?», «Веселая задачка», «Поставь цифры»,  «Найди тень», 

«Угощение», «Что выше?», «Что сначала, а что потом», составление рассказа по серии картинок, 

логические задачи. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся (самостоятельность мышления, сформированность 

навыка чтения). 
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Работа с деформированным текстом. Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, 

по картине, серии картин, материалам наблюдений. Составление устного рассказа, по опорным словам, 

после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры 

зимой). Игры: сравнение предметов, назови слова, назови соседа, четвертый лишний. 

Обогащение словарного запаса. Выполнение заданий: «Перевертыш», «Думай быстрее», 

«Один-много», «Составь предложение», «Отгадай по описанию», «Отгадай по действию», 

«Противоположности», «Что сначала, а что потом?», «Найди тень». Задания: ребусы, кроссворды, 

найди спрятанное слово. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Все действия с числами в пределах 100. Нахождение неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. Сложение и вычитание чисел без  перехода через разряд в пределах 1000. 

Разностное сравнение чисел. Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. Обыкновенные дроби. 

Умножение числа 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком . Преобразование чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число, полных двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд. 

Письменное умножение и деление  двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число без 

перехода через разряд, их проверка.  

Умножение и деление двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное число  с переходом 

через разряд. Составные арифметические задачи, решаемые двумя, тремя действиями. 

Сложение и вычитание  чисел в пределах  1000. Все действия в пределах 1000 

Различие треугольников по видам сторон. Построение треугольников по трем сторонам с 

помощью циркуля и линейки.     

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Определение уровня сформированности основных параметров памяти (объем, долговременная, 

кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности основных параметров внимания 

(объем, концентрация); определение основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, 

обобщение, невербальный интеллект); сформированность коммуникативных навыков. 

 

6 класс 
Входная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика  развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание 

реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », «Узнавание 

наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, наблюдательность (методика «Понимание предлогов и слов, 

обозначающих пространственное взаимоположение объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности внимания: 

таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 5. 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой и зрительной памяти (Методика «10 слов» 

по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов», «Запомни двузначные числа», «Запомни 

трехзначные числа», уровень сложности 5). Диагностика смысловой памяти (Методика «Пары слов», 

уровень сложности 5). 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности мыслительных 

процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, анализ, синтез). 

Исследование скорости протекания мыслительных процессов. Методика «Четвертый лишний» 

(картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), «Выделение существенных признаков», 

«Исключение лишнего». 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). Формирование 

пространственных представлений 
Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений.  

Выполнение заданий: узнай предметы по их силуэту; какие предметы спрятаны на рисунке; назови 
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изображения с пропущенными деталями, найти правильную тень к предмету; прохождение лабиринтов; 

распредели животных по величине; дорисуй картинки; найти ошибки художника. Упражнения для 

тренировки развития восприятия: таблица цифр, таблица букв, рисунок из геометрических фигур, 

учимся видеть. 

Развитие наблюдательности в восприятии предметов. 

Развитие восприятия формы, цвета и  величины и веса. Выполнение упражнений «Кто больше 

весит?»; игры, направленные на развитие восприятия величины, размера предметов; задания «Кто 

старше?», «Какой цвет пропал?», «Построй башню»,  методики «Вес предмета», «Кто больше весит?». 

Развитие целостности восприятия. Выполнение заданий на нахождение отличий между 

рисунками, на нахождение предмета не похожего на другие; такого же предмета среди остальных, 

назвать перечеркнутые изображения, дорисовать пропущенные детали на изображениях, узнать 

предметы по пунктирным изображениям, назвать изображения, перечеркнутые дополнительными 

линиями. 

Развитие внимания (развитие устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации; развитие произвольного и зрительного внимания). 
Развитие устойчивости и переключения внимания. 

Развитие распределения внимания: игра «Веселый счет», «Найди и обведи», задания на 

переключение внимания (найди среди букв слова); методика «Поставь значки», задание «Какие слова 

спрятались в рамочках». 

Развитие наблюдательности. Выполнение упражнений: «На что похожи наши ладошки», «Что 

изменилось?», «Сравни предметы», «Повтори узор», «Найди ошибки», «Найди вторую половинку», 

«Две одинаковые картинки». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение упражнений: «Раскрась вторую половинку», 

«Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.». Методика «Корректурная 

проба – буквенный вариант», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно 

раскрась стрелки». 

Развитие произвольного внимания. Выполнение заданий: «Нарисуй и закрась треугольники», 

«Запомни порядок», «Найди тень», «Волшебная дорожка», «Коврики», «Что здесь», «Запретные слова», 

«Думай быстрее». 

Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий: «Дорисуй предмет», «Чем залатать 

коврик?!»,  «Найди зверей», «Бусы», «Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано неправильно», 

«Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась стрелки», «Внимательно 

дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки». 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов 

Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Выполнение упражнений 

«Двойная стимуляция памяти»,  «Нелогичные ассоциации»,  «Запоминание чисел», игры на развитие 

осязательной памяти, упражнение на развитие ассоциативной памяти, упражнение на развитие знаково-

символической функции памяти, упражнение на развитие зрительно-логической памяти, упражнение на 

развитие логического мышления и смысловой памяти, игра «Нахождение слов», упражнение 

«Пиктограммы». 

Развитие словесно – логической памяти – задание «Запомни пару», «группировка слов», 

«Ассоциации» (вариант 1). 

Развитие зрительной памяти: игра «Какой фигуры не стало?», методика «Узнай фигуры», 

упражнения «Пары фигурок», игры на развитие зрительной ассоциативной памяти, методика 1 

«Запомни и найди», методика 2 «Запомни и нарисуй», методика 3 «Восстанови порядок», методика 

«Запомни и расставь точки».Упражнения направленные на развитие зрительной памяти: «чей 

предмет?», «Угадай, как меня зовут?», «Запомни порядок», задания на нахождение отличий, задания на 

описание внешности людей, предметов по памяти. 

Развитие  слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. Выполнение 

заданий: «Эстафета слов» (вариант 1), «Что какого цвета?» (вариант 1), «Выбор» (вариант 1), комплекс 
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упражнений на развитие слуховой памяти. 

Развитие мнестических процессов. Выполнение упражнений: «Свиристель», «Повтори-ка», «Что 

изменилось в расположении фигур?»,  упражнение на развитие знаково-символической функции 

памяти - «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди картинки». Упражнения для тренировки 

памяти: логически не связанный текст, логически связанный текст, лица с именами и фамилиями. 

Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей; развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи) 
Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков: решение 

математических ребусов, кроссвордов, головоломок; прохождение лабиринтов; определение 

расстояния, определение места отдельных частей единого целого, характеристика (описание) объекта; 

шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют цифры, расшифровка 

происходит с помощью ключа);  распределение букв в нужных клетках и в необходимом количестве, 

установление логической взаимосвязи; задания на нахождение объектов со сходными свойствами,   

игры, направленные на формирование мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения и 

классификации: «4-й лишний», «Угадай по описанию», «Назови лишний предмет», «забывчивый 

художник», «Закономерность», «Задом наперед», упражнение «Что будет если?», задания «Подбери 

картинки», «В лесу», игра «Что сначала, что потом?», «Парные картинки», «Дорисуй картинку». 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи. Выполнение заданий: «Назови одним словом», «Закончи слово», задание «Кто больше?», игра 

«Назови профессии», игра «Опиши профессии» и др. Задания на нахождение объектов со сходными 

свойствами; задания на развитие умения видеть объекты со сходными свойствами. 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения. 

Продолжение развития зрительного воображения. Выполнение заданий: «Помоги художнику», 

«Комбинирование», «Точки». 

Продолжение развития вербального (зрительного) воображения. Выполнение  упражнений: 

«Придумай рисунок», «Бабочки», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», «Придумай и 

дорисуй», «На что это похоже?», «Простые рисунки», «Придумай лицо», «Кому что нужно», 

«Отрицание». 

Продолжение развития пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения 

«Придумай фигуру».  

Продолжение развития образного (воссоздающего) изображения: упражнения «Неоконченный 

рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического мышления). 

Развитие наглядно-действенного мышления: складывание пазлов, задания «Лабиринт», 

«Смысловое соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «назови одним 

словом», перепутанные линии, решение головоломок, определение веса предметов, одежды, размеры 

комнаты и др. Задания на понимание функционального назначения предметов; на формирование 

представления о сходстве и различии; на формирование представления о размере; на понимание 

причинно-следственной связи, методики «Составь фигуру», «Сложи фигуры», «Пройди через 

лабиринт», «Воспроизведи рисунок». 

Развитие наглядно-образного мышления. Выполнение заданий: «Составь фигуру», «Светофор», 

«На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Найди недостающий предмет», 

«Поиск 9-го», «Сложи фигуру из частей», логические задачи, «Пройди лабиринт», «Дорисуй рисунок», 

игра «Круглые очки», анализ зрительного образа. 

Развитие словесно-логического мышления. Выполнение заданий «Кто кем будет», «Нелепицы», 

«Бывает-не бывает», «Кто кем будет?», «Что будет, если?», «Веселая задачка», «Поставь цифры»,  

«Найди тень», «Угощение», «Что выше?», составление рассказа по картинкам, упражнения на 

сравнение, игра «Имя признака- значение имени признака», решение ребусов, составление 
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предложений, совместная история, сколько в слове слогов. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся. 

Составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких сказочных 

историй на заданную тему, придумать продолжение сказки. Слово одно-значений много. Разгадывание 

загадок, объяснение пословиц и поговорок. Составление краткого пересказа по опорному плану текста. 

Роль мимики и жестов во время общения. 

Развитие и обогащение словарного запаса. Образование с одного слова новых слов разного 

значения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 

Задания: «Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-много», «Составь предложение», «Отгадай по 

описанию», «Отгадай по действию», «Противоположности», «Что сначала, а что потом?», «Найди 

тень». 

Развитие элементарных математических представлений: 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение на 

разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц 

и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком.  

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, времени. 

Основное свойство обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

7 класс 
Входная диагностика познавательных процессов.  
Диагностика  развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание 

реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », «Узнавание 

наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, наблюдательность (методика «Понимание предлогов и слов, 

обозначающих пространственное взаимоположение объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности внимания: 

таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 7. Исследование переключения и 

концентрации внимания (методика «Красно – черная таблица», уровень сложности 7). Исследование 

избирательности, продуктивности и устойчивости внимания (методика Мюнстерберга, методика 

«Корректурная проба по Е.И. Рогову»  уровень сложности 7). 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой  памяти: методика «10 слов» по А.Р. 

Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов»,  уровень сложности 7. Диагностика смысловой 

памяти: методика «Пиктограмма», уровень сложности 7. Диагностика зрительной памяти: методика 

«Исследование зрительной памяти», уровень сложности 7 Диагностика скорости запоминания, 

точности, прочности запоминания, организованности памяти (уровень сложности 7). 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности мыслительных 

процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, анализ, синтез). 

Исследование скорости протекания мыслительных процессов: методика «Четвертый лишний» 



242 
 

(картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), «Выделение существенных признаков»,  

«Исключение лишнего». Диагностика наглядно – образного мышления:Методика «Лабиринт»). 

Исследование скорости протекания мыслительных процессов. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). Формирование 

пространственных представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 

Выполнение заданийй: узнай предметы по их силуэту;  какие предметы спрятаны на рисунке; назови 

изображения с пропущенными деталями, найти правильную тень к предмету; прохождение лабиринтов; 

распредели животных по величине; дорисуй картинки; найти ошибки художника. 

Упражнения для тренировки развития восприятия: таблица цифр, таблица букв, рисунок из 

геометрических фигур, учимся видеть. 

Развитие наблюдательности в восприятии предметов. Выполнение заданий: измеряем на глазок, 

«делим на части», «что за картина?», «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки из фигур», найти предмет не 

похожий на другие; найти такой же предмет среди остальных, назвать перечеркнутые изображения. 

Игры: «Развиваем наблюдательность», «Самые наблюдательные», «Взвесь в руках», «Развиваем 

чувство времени». 

Развитие восприятия формы, цвета и  величины и веса. Задание «Кто больше весит?»; игры, 

направленные на развитие восприятия величины, размера предметов;  «Цветные картинки», таблица 

геометрических фигур. 

Развитие целостности восприятия. Выполнение заданий: найти отличия между рисунками, найти 

предмет не похожий на другие; найти такой же предмет среди остальных, назвать перечеркнутые 

изображения, дорисовать пропущенные детали на изображениях, узнать предметы по пунктирным 

изображениям, назвать изображения, перечеркнутые дополнительными линиями; методика «Дорисуй 

предмет», учимся видеть. 

Развитие внимания (развитие устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации; развитие произвольного и зрительного внимания). 

Развитие устойчивости, переключения и объема внимания. Выполнение заданий: «Корректурная 

проба», таблицы Шульте; Счет по 1, 3, 10, 20;  игра «Не пропусти профессию», игра «Два дела 

одновременно»; сравнивание картинок; «Внимательно дорисуй, следуя образцу»,  «Найди две 

одинаковые бабочки», «Найди отличия», «Какого предмета не хватает», игра «Не пропусти растение», 

методика «Красно – черная таблица» (1 – 18, 19 -1); игра «Что изменилось»; игра «Знаем ли мы 

пословицы». 

Развитие распределения внимания: игра «Веселый счет», «Найди и обведи», задания на 

переключение внимания (найди среди букв слова); методика «Поставь значки», задание «Какие слова 

спрятались в рамочках», методика «Знаковый тест». 

Развитие наблюдательности: упражнение «Найди ошибки», методика «Сравниваем картинки», 

игра «Чей это дом?». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение заданий: «Раскрась вторую половинку», 

«Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.», методика «Корректурная 

проба – буквенный вариант», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно 

раскрась стрелки», «Перепутанные линии». 

Развитие произвольного внимания. Выполнение заданий: «Нарисуй и закрась треугольники», 

«Запретное движение», «На одну букву», «Правая, левая», «Повтори за мной». 

Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий: «Дорисуй предмет», «Чем залатать 

коврик?!»,  «Найди зверей», «Бусы», «Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано неправильно», 

«Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась стрелки», «Внимательно 

дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки». 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов 
Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Упражнения, направленные на 

развитие способности устанавливать связи между элементами материала: перегруппируй слова, 
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ассоциативное мышление, игра «Нахождение слов». Упражнения для тренировки памяти: логически не 

связанный текст, логически связанный текст, лица с именами и фамилиями. 

Развитие словесно – логической памяти. Упражнения, направленные на развитие способности 

устанавливать связи между элементами материала: перегруппируй слова; ассоциативное мышление; 

двойная стимуляция памяти. 

Развитие зрительной памяти: игра «Какой фигуры не стало?», методика «Узнай фигуры», «Пары 

фигурок», игры на развитие зрительной ассоциативной памяти, методика 1 «Запомни и найди», 

методика 2 «Запомни и нарисуй», методика 3 «Восстанови порядок», методика «Запомни и расставь 

точки». Упражнения направленные на развитие зрительной памяти: «Чей предмет?», «Угадай, как меня 

зовут?», «Запомни порядок»; задания на нахождение отличий, задание на описание внешности людей, 

предметов по памяти. 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. Упражнения, 

направленные на развитие слуховой памяти: «Слова – имена», «Кто больше запомнит», «Форма 

предметов», «Опиши по памяти». 

Развитие мнестических процессов. Выполнение заданий: «Свиристель»,  «Повтори-ка»,  «Что 

изменилось в расположении фигур?». Упражнения, направленные на развитие знаково-символической 

функции памяти: «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди картинки». Упражнения, 

направленные на тренировку памяти: логически не связанный текст, логически связанный текст, лица с 

именами и фамилиями. 

Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей; развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи) 
Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков: 

 решение математических ребусов, кроссвордов, головоломок;  

 прохождение лабиринтов;  

 определение расстояния, определение места отдельных частей единого целого, 

характеристика (описание) объекта,  

 шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют цифры, 

расшифровка происходит с помощью ключа);  

 распределение букв в нужных клетках и в необходимом количестве, установление 

логической взаимосвязи;  

 задания на нахождение объектов со сходными свойствами,   

 игры, направленные на формирование мыслительных процессов: анализа, синтеза, 

сравнения и классификации: «4-й лишний», «Угадай по описанию», «Назови лишний предмет», 

«забывчивый художник», «Закономерность», «Задом наперед», упражнение «Что будет если?», задания 

«Подбери картинки», «В лесу», игра «Что сначала, что потом?», «Парные картинки», «Дорисуй 

картинку» 

Развитие способности к обобщению и абстрагированию: четвертый лишний, назови одним 

словом, исключение лишнего. 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи:«Назови одним словом», Закончи слово», «Кто больше?», игра «Назови профессии», игра 

«Опиши профессии»; задания на нахождение объектов со сходными свойствами; задания на развитие 

умения видеть объекты со сходными свойствами. 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения. 

Продолжение развития зрительного воображения. Выполнение заданий: «Помоги художнику», 

«Комбинирование», «Точки». 

Продолжение развития вербального (зрительного) воображения. Выполнение заданий: 

«Придумай рисунок», «Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», 

«Придумай и дорисуй». 

Продолжение развития пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения 
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«Придумай фигуру».  

Продолжение развития образного (воссоздающего) изображения. Выполнение заданий: 

«Неоконченный рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического мышления) 

Развитие наглядно-действенного мышления. Выполнение заданий: «Лабиринт», «Смысловое 

соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «Назови одним словом», 

перепутанные линии, решение головоломок, определение веса предметов, одежды, размеры комнаты и 

др., игра «Муха», «Круглые очки». 

Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления. Выполнение заданий: 

«Составь фигуру», «Светофор», «На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Найди 

недостающий предмет», «Поиск 9-го», «Сложи фигуру из частей», логические задачи, «Пройди 

лабиринт», «Дорисуй рисунок», игра «Круглые очки», анализ зрительного образа, составление рассказа 

по картинкам, упражнения на сравнение, игра «Имя признака – значение имени признака», решение 

ребусов, составление предложений. 

Коррекция и развитие причинного мышления. Выполнение заданий на преобразование 

предметов и слов, на установление ситуативных связей между предметами, на установление 

причинных связей между событиями, нахождение причины событий, угадывание последствий событий, 

решение задач на сравнение. 

Развитие связной устной речи. 

Выявление речевых возможностей учащихся. 

Составление устного рассказа по сюжетным картинкам, составление коротких сказочных 

историй на заданную тему, придумать продолжение сказки. Слово одно-значений много. Разгадывание 

загадок, объяснение пословиц и поговорок. Составление краткого пересказа по опорному плану текста. 

Роль мимики и жестов во время общения. 

Развитие и обогащение словарного запаса. Образование с одного слова новых слов разного 

значения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 

Задания: «Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-много», «Составь предложение», «Отгадай по 

описанию», «Отгадай по действию», «Противоположности», «Что сначала, а что потом?», «Найди 

тень». 

Развитие элементарных математических представлений. 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. Нахождение 

неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами 

и числовыми группами по 2,20,200; и по 5,50,500; по 25, 250 устно.  

Округление чисел до десятков, сотен, знак =. Единицы измерения длины, массы. Денежные 

купюры, размен, замена нескольких купюр одной. Единицы измерения времени. Устное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины. Римские цифры. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Их проверка. Умножение 

числа 100. Деление на 10, 100 без остатка. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметические задачи, 

решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. Периметр. Нахождение периметра 

многоугольника. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

8 класс 
Входная диагностика познавательных процессов.  
Диагностика  развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание 
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реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », «Узнавание 

наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, наблюдательность (методика «Понимание предлогов и слов, 

обозначающих пространственное взаимоположение объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности внимания: 

таблицы Шульте, методика «исправь ошибки», уровень сложности 7. Исследование переключения и 

концентрации внимания (методика «Красно – черная таблица», уровень сложности 8). Исследование 

избирательности, продуктивности и устойчивости внимания (методика Мюнстерберга, методика 

«Корректурная проба по Е.И. Рогову»  уровень сложности 8). 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой  памяти (Методика «10 слов» по А.Р. 

Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов»,  уровень сложности 7). Диагностика смысловой 

памяти (Методика «Пиктограмма», уровень сложности 7). Диагностика зрительной памяти (методика 

«Исследование зрительной памяти», уровень сложности 7). Диагностика скорости запоминания, 

точности, прочности запоминания, организованности памяти (уровень сложности 7). 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени сформированности мыслительных 

процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, анализ, синтез). 

Исследование скорости протекания мыслительных процессов: методика «Четвертый лишний» 

(картинки), «Последовательность событий» (А.Н. Берштейна), «Выделение существенных признаков», 

«Исключение лишнего». Диагностика наглядно – образного мышления: методика «Лабиринт». 

Исследование скорости протекания мыслительных процессов. 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). Формирование 

пространственных представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 

Выполнение заданий: узнай предметы по их силуэту; какие предметы спрятаны на рисунке;  назови 

изображения с пропущенными деталями, найти правильную тень к предмету;  прохождение 

лабиринтов; распредели животных по величине; дорисуй картинки; найти ошибки художника. 

Упражнения для тренировки развития восприятия: таблица цифр, таблица букв, рисунок из 

геометрических фигур, учимся видеть. 

Развитие наблюдательности в восприятии предметов. Выполнение заданий: «Измеряем на 

глазок», «Делим на части», «Что за картина?», «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки из фигур», найти 

предмет не похожий на другие; найти такой же предмет среди остальных, назвать перечеркнутые 

изображения; игра «Развиваем наблюдательность», игра «Самые наблюдательные», игра «Взвесь в 

руках», игра «Учись слушать звуки», игра «Развиваем чувство времени». 

Развитие восприятия формы, цвета и  величины и веса. Выполнение заданий: «Кто больше 

весит?»; игры, направленные на развитие восприятия величины, размера предметов;  «Цветные 

картинки», таблица геометрических фигур. 

Развитие целостности восприятия. Задания на нахождение отличий между рисунками, на 

нахождение предмета не похожего на другие; нахождение такого же предмета среди остальных, назвать 

перечеркнутые изображения, дорисовать пропущенные детали на изображениях, узнавание предметов 

по пунктирным изображениям, назвать изображения, перечеркнутые дополнительными линиями; 

методика «Дорисуй предмет». Выполнение заданий: «Найди выпавший осколок», «Какой вид сверху 

соответствует предмету?», «Что перепутал художник?». 

Развитие внимания (развитие устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации; развитие произвольного и зрительного внимания). 

Развитие устойчивости, переключения и объема внимания. Выполнение заданий: «Корректурная 

проба», таблицы Шульте, Счет по 25, 30, 50; игра «Слова - невидимки»; перепутанные линии; 

упражнение «Раскрась, что получилось»; игра «Два дела одновременно»; «Внимательно дорисуй, 

следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки», «Найди отличия», «Какого предмета не хватает», 

игра «Не пропусти профессию», игра «Нарисуй и закрась треугольники», игра «Два дела 

одновременно», игра «Кто внимательнее». 

Развитие распределения внимания: игра «Скажи наоборот» (модификация методики В.М. 
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Когана, Э.А. Коробковой); игра «Нос, пол, потолок»; методика «Два дела одновременно». 

Развитие наблюдательности. Выполнение упражнения «Найди ошибки» - 2, 3 вариант; методика 

«Сравниваем картинки», упражнение «Знаем ли мы пословицы». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение заданий:«Раскрась вторую половинку», 

«Цифровая таблица», «Рыба, зверь, птица (цветок, дерево, фрукт) и др.», методика «Корректурная 

проба – буквенный вариант», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно 

раскрась стрелки», «Перепутанные линии». 

Развитие произвольного внимания. Выполнение заданий:«Нарисуй и закрась треугольники», 

«Запретное движение», «На одну букву», «Правая, левая», «Повтори за мной». 

Развитие зрительного внимания. Выполнение заданий: «Дорисуй предмет», «Чем залатать 

коврик?!»,  «Найди зверей», «Бусы», «Помоги хомяку», «Найди, что нарисовано неправильно», 

«Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно раскрась стрелки», «Внимательно 

дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки». 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов 
Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Упражнения, направленные на 

развитие способности устанавливать связи между элементами материала: перегруппируй слова; 

ассоциативное мышление; двойная стимуляция памяти. Выполнение упражнений для тренировки 

памяти: логически не связанный текст, логически связанный текст, лица с именами и фамилиями. 

Развитие словесно – логической памяти. Упражнения, направленные на развитие способности 

устанавливать связи между элементами материала: перегруппируй слова; ассоциативное мышление; 

двойная стимуляция памяти 

Развитие зрительной памяти: игра «Какой фигуры не стало?», методика «Узнай фигуры», «Пары 

фигурок», игры на развитие зрительной ассоциативной памяти, методика 1 «Запомни и найди», 

методика 2 «Запомни и нарисуй», методика 3 «Восстанови порядок», методика «Запомни и расставь 

точки». Упражнения направленные на развитие зрительной памяти: «Чей предмет?», «Угадай, как меня 

зовут?», «Запомни порядок»; задания на нахождение отличий, задание на описание внешности людей, 

предметов по памяти. 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. Упражнения, 

направленные на развитие слуховой памяти: «Слова – имена», «Кто больше запомнит», «Форма 

предметов», «Опиши по памяти». 

Развитие мнестических процессов. Выполнение упражнений «Свиристель», «Повтори-ка», «Что 

изменилось в расположении фигур?». Выполнение упражнений на развитие знаково-символической 

функции памяти: «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди картинки». Выполнение 

упражнений для тренировки памяти: логически не связанный текст; логически связанный текст; лица с 

именами и фамилиями. Правила сохранения знаний. Упражнения на запоминание. 

Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей; развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи) 
Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков: решение 

математических ребусов, кроссвордов, головоломок;  прохождение лабиринтов; определение 

расстояния, определение места отдельных частей единого целого, характеристика (описание) объекта, 

шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют цифры, расшифровка 

происходит с помощью ключа); распределение букв в нужных клетках и в необходимом количестве, 

установление логической взаимосвязи; задания на нахождение объектов со сходными свойствами.   

Игры, направленные на формирование мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения и 

классификации: «4-й лишний», «Угадай по описанию», «Назови лишний предмет», «забывчивый 

художник», «Закономерность», «Задом наперед», упражнение «Что будет если?», задания «Подбери 

картинки», «В лесу», игра «Что сначала, что потом?», «Парные картинки», «Дорисуй картинку». 

Развитие способности к обобщению и абстрагированию: «Четвертый лишний», «Назови одним 

словом», «Исключение лишнего». 
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Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи. Выполнение заданий: «Назови одним словом», Закончи слово», «Кто больше?», игра «Назови 

профессии», игра «Опиши профессии»; задания на нахождение объектов со сходными свойствами; 

задания на развитие умения видеть объекты со сходными свойствами. Упражнения на развитие 

глазомера. 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения. 

Продолжение развития зрительного воображения: задания «Помоги художнику», 

«Комбинирование», «Точки». 

Продолжение развития вербального (зрительного) воображения: упражнения «Придумай 

рисунок», «Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», «Придумай и 

дорисуй». 

Продолжение развития пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения 

«Придумай фигуру».  

Продолжение развития образного (воссоздающего) изображения: упражнения «Неоконченный 

рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно – действенного, наглядно-

образного и развитие словесно – логического мышления). 
Развитие наглядно – действенного мышления. Выполнение заданий: «Лабиринт», «Смысловое 

соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «Назови одним словом», 

перепутанные линии. Решение головоломок, определение веса предметов, одежды, размеры комнаты и 

др., игра «Муха», игра «Круглые очки». Упражнения на развитие глазомера. 

Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления.  Выполнение заданий: 

Составь фигуру», «Светофор», «На что похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в дорогу», «Найди 

недостающий предмет», «Поиск 9-го», «Сложи фигуру из частей», логические задачи, «Пройди 

лабиринт», «Дорисуй рисунок», игра «Круглые очки», анализ зрительного образа составление рассказа 

по картинкам. 

Выполнение упражнений на сравнение: игра «Имя признака – значение имени признака», 

решение ребусов, составление предложений, «Кто кем будет», игра «Вывод». 

Коррекция и развитие причинного мышления. Выполнение заданий на преобразование 

предметов и слов, установление ситуативных связей между предметами, установление причинных 

связей между событиями, нахождение причины событий, угадывание последствий событий. 

Выполнение задач на сравнение. 

Развитие связной речи  
Выявление речевых возможностей учащихся. Составление устного рассказа по сюжетным 

картинкам, составление коротких сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение 

сказки. Слово одно-значений много. Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок. 

Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. 

Работа с деформированным текстом.  Рассказ по картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий. Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным 

словам. 

Развитие и обогащение словарного запаса. Образование с одного слова новых слов разного 

значения, деление слова на тематические группы. Работа со словами, имеющими несколько значений. 

Задания: «Перевертыш», «Думай быстрее», «Один-много», «Составь предложение», «Отгадай по 

описанию», «Отгадай по действию», «Противоположности», «Что сначала, а что потом?», «Найди 

тень». 

Развитие элементарных математических представлений: 

Нумерация. Округление чисел в пределах 1 000 000 до любого разряда А) случаи, когда 

приближенное значение имеет такое же количество знаков, как округляемое число; б) случаи, когда 

приближенное значение имеет на один знак больше, чем округляемое число. 

      Шкала, цена деления. Определение показаний шкалы весов с указанной ценой деления. Сравнение 



248 
 

значений температуры воздуха по показаниям термометра и по указанным значениям. 

Единицы измерения и их соотношения. Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм
2
), 

1 кв. см (1 см
2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
  

Арифметические действия. Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных 

при измерении, на двузначное число. Среднее арифметическое двух чисел. 

Дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей, а также чисел, полученных при измерении 

величин и выраженных десятичной дробью (все случаи). Умножение и деление десятичных дробей, а 

также чисел, полученных при измерении на однозначное и двузначное число.  

Арифметические задачи. Задачи на нахождение среднего арифметического двух целых чисел. 

 Задачи на пропорциональное деление. 

Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника или площади 

прямоугольника (квадрата). Задачи на вычисление длины окружности и площади круга. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

9 класс 
Входная диагностика познавательных процессов.  
Диагностика  развития восприятия. Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание 

реалистических изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », «Узнавание 

наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора). Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, наблюдательность (методика «Понимание предлогов и слов, 

обозначающих пространственное взаимоположение объектов»). 

Диагностика развития внимания. Диагностика устойчивости и  произвольности внимания 

(таблицы Шульте, уровень сложности 9.) Исследование переключения и концентрации внимания 

(методика «Красно – черная таблица», уровень сложности 9). Исследование продуктивности и 

устойчивости внимания (методика «Исправь ошибки», уровень сложности 9). Исследование 

избирательности и устойчивости внимания (методика Мюнстерберга, методика «Корректурная проба 

по Е.И. Рогову»  уровень сложности 8). Определение уровня внимания и работоспособности (Методика 

«Счет» - 1 и 2 способ) 

Диагностика развития памяти. Диагностика слуховой  памяти (Методика «10 слов» по А.Р. 

Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов»,  уровень сложности 9). Диагностика смысловой 

памяти (Методика «Пиктограмма»,  «Тройки слов» уровень сложности 9). Диагностика зрительной 

памяти (методика «Исследование зрительной памяти», уровень сложности 9). Диагностика логической 

и механической памяти (Методика «Запомни пару»). Диагностика скорости запоминания, точности, 

прочности запоминания, организованности памяти (уровень сложности 9). 

Диагностика развития мышления. Диагностика степени  сформированности мыслительных 

процессов (сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, анализ, синтез). 

Диагностика наглядно – образного мышления (Методика «Лабиринт» уровень сложности 9). 

Исследование скорости протекания мыслительных процессов. Диагностика развития логического 

мышления (методики «Четвертый лишний», «Сохранение массы»). 

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного). Формирование 

пространственных представлений. 

Развитие восприятие пространства и формирование пространственных представлений. 

Выполнение заданий: узнай предметы по их силуэту; какие предметы спрятаны на рисунке; назови 

изображения с пропущенными деталями, найти правильную тень к предмету; прохождение лабиринтов; 

распредели животных по величине; дорисуй картинки; найти ошибки художника. Упражнения для 

развития восприятия: «Таблица графических изображений», «Таблица цифр», «Таблица 

геометрических фигур», «Таблица  букв», «Нарисовать объект, пользуясь набором фигур», «Определи 

положение предметов», «Определи правую и левую сторону». 

Развитие наблюдательности в восприятии предметов. Выполнение заданий: «измеряем на 

глазок», «Делим на части»,  «Что за картина», «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки из фигур». Задания 

на нахождение предмета не похожего на другие; на нахождение такого же предмета среди остальных, 

назвать перечеркнутые изображения. Игры: «Развиваем наблюдательность», «Самые наблюдательные», 
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«Взвесь в руках», «Учись слушать звуки», «Развиваем чувство времени». 

Развитие восприятия формы, цвета и  величины и веса. Выполнение заданий: «Кто больше 

весит?»; игры, направленные на развитие восприятия величины, размера предметов;  «Цветные 

картинки», таблица геометрических фигур. 

Развитие целостности восприятия. Выполнение заданий на узнавание предметов по пунктирным 

изображениям, назвать изображения; перечеркнутыми дополнительными линиями; методика «Дорисуй 

предмет», учимся видеть; «Найди выпавший осколок»,  «Какой вид сверху соответствует предмету»,  

«Что перепутал художник», «Составь целое из частей», «Составь фигуры». 

Развитие внимания (развитие устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации; развитие произвольного и зрительного внимания). 

Развитие устойчивости, переключения и объема внимания. Выполнение заданий: «Корректурная 

проба», таблицы Шульте; счет по 25, 30, 50; игра «Слова - невидимки»; перепутанные линии; 

«Раскрась, что получилось», «Два дела одновременно», «Внимательно дорисуй, следуя образцу», 

«Найди две одинаковые бабочки», «Найди отличия», «Какого предмета не хватает», «Не пропусти 

профессию», «Нарисуй и закрась треугольники», «Два дела одновременно», «Кто внимательнее», 

«Колесо обозрения», «Поиск предмета», Игра «Знаем ли мы пословицы». 

Развитие распределения внимания:  игра «Скажи наоборот» (модификация методики В.М. 

Когана, Э.А. Коробковой); игра «Нос, пол, потолок»; методика «Два дела одновременно»; игра 

«Повторяем движения»; игра «Считай и двигайся». 

Развитие наблюдательности: игра «Определи длину отрезка»; «Определи размер на ощупь», 

«Делим на части», «Развиваем чувство времени», «На какой странице закладка», «Найди ошибки», 

«Сравниваем картинки», упражнение «Чей это дом?». 

Развитие концентрации внимания. Выполнение заданий: «Корректурная проба», «Слова - 

невидимки», счет по командам, методика «Таблицы Шульте» 

Развитие произвольного внимания: игра «Минутка», «Правая, левая», «Запретное движение», 

«Что изменилось?», «Исходное положение», «Точки». 

Развитие зрительного внимания: «Дорисуй предмет», «Чем залатать коврик?!»,  «Найди, что 

нарисовано неправильно», «Запомни и расставь точки», «Посмотри и запомни», «Внимательно 

дорисуй, следуя образцу», «Найди две одинаковые бабочки» 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания,  развитие смысловой памяти). Развитие мнестических процессов 
Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Упражнения, направленные на 

развитие способности устанавливать связи между элементами материала: перегруппируй слова; 

ассоциативное мышление; двойная стимуляция памяти. Выполнение упражнений для тренировки 

памяти: логически не связанный текст, логически связанный текст, лица с именами и фамилиями. 

Развитие словесно – логической памяти. Упражнения, направленные на развитие способности 

устанавливать связи между элементами материала: перегруппируй слова; ассоциативное мышление; 

двойная стимуляция памяти 

Развитие зрительной, тактильной и произвольной  памяти. Упражнения, направленные на 

развитие зрительной памяти: «Чей предмет?», «Угадай, как меня зовут?», «Запомни порядок», задания 

на нахождение отличий, задание на описание внешности людей, предметов по памяти. Развитие 

тактильной памяти: «передача воображаемого предмета», «Конспиратор», «Тактильный образ». 

Упражнения для развития произвольной памяти: «Я фотоаппарат», «Запомни порядок». 

Развитие слуховой памяти, увеличение объема кратковременной слуховой памяти. Упражнения, 

направленные на развитие слуховой памяти: «Снежный ком». «Я положил в мешок», «Восстанови 

пропущенное слово», «Скороговорки и считалки». 

Развитие мнестических процессов. Выполнение упражнений «Свиристель», «Повтори-ка», «Что 

изменилось в расположении фигур?»,  упражнение на развитие знаково-символической функции 

памяти - «кто больше запомнит», «Запомни цифры», «Найди картинки».Упражнения для тренировки 

памяти: логически не связанный текст, логически связанный текст, лица с именами и фамилиями. 

Правила сохранения знаний. Упражнения на запоминание. 
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Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей; развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи) 
Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков. 

Выполнение заданий на развитие способности к обобщению и абстрагированию: «Четвертый лишний», 

«Назови одним словом», «Исключение лишнего», решение математических ребусов, кроссвордов, 

головоломок; прохождение лабиринтов; определение расстояния, определение места отдельных частей 

единого целого, характеристика (описание) объекта; шифрование терминов, названий веществ 

(отдельным буквам соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа); задания на 

нахождение объектов со сходными свойствами. Задания, направленные на формирование 

мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения и классификации: «4-й лишний», «Угадай по 

описанию», «Назови лишний предмет», «забывчивый художник», «Закономерность», «Дорисуй 

картинку», «Поиск общего»,  «Что лишнее?», «Поиск предметов, обладающих общими свойствами», 

«Поиск предметов с противоположными свойствами», «Учимся формулировать определения», «Учимся 

выражать мысли другими словами», «Ищем возможные причины», «Построение сообщения по 

алгоритму», «Выражения. Слова наоборот», «Учимся замечать главное» «Узнаем зашифрованные 

предложения». 

Развитие понятийного мышления, развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи. Выполнение заданий на нахождение объектов со сходными свойствами; задания на развитие 

умения видеть объекты со сходными свойствами; решение задач на составление заданной фигуры из 

определенного количества палочек; задания: «Лабиринт», «Найди закономерность». 

Промежуточная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Развитие воображения. 

Продолжение развития зрительного воображения: задания «Помоги художнику», 

«Комбинирование», «Точки». 

Продолжение развития вербального (зрительного) воображения: упражнения «Придумай 

рисунок», «Бабочки», «Кляксы», «Дорисуй фигурку», «Геометрические фигуры», «Придумай и 

дорисуй». 

Продолжение развития пространственного воображения: складывание пазлов, упражнения 

«Придумай фигуру».  

Продолжение развития образного (воссоздающего) изображения: упражнения «Неоконченный 

рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай слова». 

Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно – образного, наглядно – 

действенного и развитие словесно – логического мышления). 
Развитие наглядно – действенного мышления. Выполнение заданий: «Лабиринт», «Смысловое 

соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это похоже», «Назови одним словом», 

перепутанные линии, решение головоломок, определение веса предметов, одежды, размеры комнаты и 

др., игра «Муха», игра «Круглые очки». Упражнения на развитие глазомера. 

Развитие наглядно-образного и словесно – логического мышления: задания на составление 

предложений, совместных историй. Игры: «Кто кем будет», «Вывод», тест «Аналогия», упражнение 

«Раздели на группы»; решение логических задач и задач на сравнение. 

Коррекция и развитие причинного мышления. Упражнения на развитие способности к 

обобщению и абстрагированию: «Отделение формы понятия от его содержания», «Установление связи 

между понятиями», «Формирование способности оперировать смыслом», «Выделение существенных 

признаков для сохранения логичности суждений» выполнение заданий на преобразование предметов и 

слов, на установление ситуативных связей между предметами, на установление причинных связей 

между событиями, на нахождение причины событий, на угадывание последствий событий, решение 

задач на сравнение. 

Развитие связной речи  
Выявление речевых возможностей учащихся. Составление устного рассказа по сюжетным 

картинкам, составление коротких сказочных историй на заданную тему, придумать продолжение 
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сказки. Слово одно-значений много. Разгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок. 

Составление краткого пересказа по опорному плану текста. Роль мимики и жестов во время общения. 

Работа с деформированным текстом.  Рассказ по картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий. Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным 

словам. 

Развитие коммуникативных навыков. Игры: «Путаница», «Колечко», «Мячик с путаницей», 

«Передай предмет», «Комплименты», «Я не знаю», «Моргалки», «Лабиринт», «Ассоциации»,  

«Неудобная ситуация», «Кораблекрушение». 

Развитие элементарных математических представлений. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие 

случаи). Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

усеченный), пирамида. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 MM Соотношения: 1 куб. дм = 

1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб.     дм, 1 куб. м = 000 000 куб. см.  

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические).  

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида. 

Повторение. Все действия с целыми и дробными числами. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Рабочая программа коррекционного курса «Социальная педагогика» 

Пояснительная записка 
В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из 

актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно следить, чтобы 

ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. Именно в 

детстве происходит созревание человека, способного гармонично и эффективно адаптироваться к 

меняющейся социальной среде и выделить свое «Я» среди других людей. 

По мнению Л.С.Выготского, физический или психический дефект у ребенка создает почву для 

возникновения препятствий в развитии его общения с окружающими, в установлении широких 

социальных связей, что является неблагоприятным фактором, прежде всего, личностного развития. 

Поэтому работа по социальному развитию должна быть нацелена на формирование у детей с ОВЗ 

навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, а в конечном итоге – на адаптацию к 

жизни в обществе, в быстро изменяющемся и нестабильном мире.  

  Данная программа разработана на основе документов, регламентирующих работу с детьми 

. 

Цель программы: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 Задачи: 

1. Повышать уровень познавательной активности и расширять объем  имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире. 

2. Развить у обучающихся способность к профессиональной адаптации, умения, навыки 

необходимые для общения и взаимодействия с другими людьми. 

3. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и формировать мотивацию у них на здоровый 

образ жизни. 

4. Формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество в процессе 

трудового, социально бытового обучения. 
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Содержание программы 

№ Наименование модуля Задачи модуля 

1 Модуль «Права и обязанности» Формирование представлений о поведении в школе, 

школьном укладе жизни.  

Формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самопознания 

Знание Конституции РФ и Конвенции о правах ребѐнка 

2 Модуль «Безопасность» Формирование ответственного и безопасного поведения 

на улице. 

Формирование навыков самозащиты, избегания ситуаций 

риска 

Формирование навыков отстаивания позиции, 

конструктивное решение конфликтов 

3 Модуль «Я и мы» Способствовать становлению, развитию и воспитанию в 

ребѐнке благородного человека путѐм раскрытия его 

личностных качеств. 

Обрести уверенность в себе, навыки  продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми, успешно 

адаптироваться  к жизни в социуме. 

Формирование навыков культурного поведения, правил 

хорошего тона. 

4 Модуль «Здоровье» Формирование представлений о своем физическом «Я» 

Формирование у обучающихся навыков культуры 

питания, здорового образа жизни 

 

Прогнозируемые результаты 

Критерии Показатели 

Повышать уровень  познавательной 

активности и расширять объем  имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире 

Должны уметь ориентироваться в окружающем 

мире, знать мир  профессий. 

Развить у обучающихся способность к 

профессиональной адаптации, умения, навыки 

необходимые  для общения и взаимодействия с 

другими людьми 

Должны уметь культурно  вести себя в 

обществе и различных жизненных ситуациях, 

конструктивно взаимодействовать с 

окружающими. 

Сохранять и укреплять здоровье обучающихся 

и формировать мотивацию у них на здоровый 

образ жизни 

Иметь представления о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье, умение самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

Формировать навыки и умения необходимые 

для успешного вхождения в общество в 

процессе трудового, социально бытового 

обучения 

Должны уметь применять полученные знания в 

практической жизнедеятельности, знать 

доступные приемы труда и правила  безопасной 

работы и гигиены труда. 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема занятия Количество 
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часов 

1 Модуль «Права и обязанности» 16 

 1 Конвенция о правах ребенка 2 

 2 Имею право, но обязан 2 

 3 Чему нас учат в школе. 2 

 4 Отношения с одноклассниками. Правила поведение в школе 2 

 5 Телефон доверия 2 

 6 Мы в ответе за свои поступки 2 

 7 Последствия самовольного ухода из школы 2 

 8 Ответственность за нарушение правил ПДД 2 

2 Модуль «Безопасность» 16 

 1 Безопасность движения 2 

 2 Движение во дворе на роликовых коньках, самокатах, велосипедах 2 

 3 Осторожно, огонь!  Правила противопожарной безопасности 2 

 4 Почему костѐр опасен? 2 

 5 Правила обращения с электричеством в быту 2 

 6 Телефонный терроризм и его опасность 2 

 7 Безопасное движение во время гололеда 2 

 8 Петарды и безопасность 2 

3 Модуль «Я и мы» 20 

 1 В человеке все должно быть прекрасно 2 

 2 Вежливость слов и поступков 2 

 3 Школа хороших манер. В чѐм секрет волшебных слов? 2 

 4 Культура речи. Как написать письмо, поздравление на открытке,  приглашение? 2 

 5 Поведение в общественном месте 2 

 6 Способы урегулирования конфликта 2 

 7 Твои успехи и неудачи 2 

 8 Уверенность в себе 2 
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 9 Я и мои родные 2 

 10 Досуг семьи 2 

4 Модуль «Здоровье» 16 

 1 Гигиена подростка 2 

 2 Береги здоровье смолоду 2 

 3 Спорт – это жизнь 2 

 4 Рациональное питание 2 

 5 Золотые правила питания и приготовление пищи 2 

 6 Заваривание чая. Лесные чаи 2 

 7 Твое отношение к вредным привычкам 2 

 8 Можно ли дожить до ста лет? Что нужно для этого? 2 

  Итого 68 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Модуль «Права и обязанности» 16 

 1 О правах и обязанностях 2 

 2 Ответственность за проступки 2 

 3 Шутки или хулиганство 2 

 4 Ответственность за порчу имущества школы 2 

 5 Конституция РФ 2 

 6 Семья – это… (о правах и обязанностях членов семьи) 2 

 7 Деньги на карманные расходы 2 

 8 О защите братьев наших меньших 2 

2 Модуль «Безопасность» 16 

 1 Правила поведения на улице, воде, общественном транспорте 2 

 2 Пожар. Правила эвакуации во время пожара 2 

 3 Безопасность в интернете. Персональные данные 2 
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 4 Чрезвычайные ситуации 2 

 5 Чужие люди 2 

 6 Безопасность в местах массового скопления людей 2 

 7 Как вести себя в опасных для жизни ситуациях 2 

 8 Как избежать травматизма зимой 2 

3 Модуль «Я и мы» 20 

 1 Культура общения юноши и девушки 2 

 2 Чистота разговорной речи. «Слова – сорняки 2 

 3 Как вести себя в незнакомом обществе 2 

 4 Стрессовые ситуации, пути выхода из них 2 

 5 Услышать сердце человека (о милосердии) 2 

 6 Коллективная помощь и сочувствие 2 

 7 Какой он – настоящий друг? 2 

 8 Особенности поведения девочек и мальчиков 2 

 9 Самоконтроль и требовательность к себе 2 

 10 Доверие в семье 2 

4 Модуль «Здоровье» 16 

 1 Определение ЗОЖ 2 

 2 Мой любимый вид спорта 2 

 3 Эти вредные привычки 2 

 4 Здоровая пища для всей семьи 2 

 5 Энергетические напитки – новые наркотики 2 

 6 Вред токсикомании 2 

 7 Умей сказать - НЕТ 2 

 8 Возникновение и развитие уродств как следствие вредных привычек 2 

  Итого 68 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема занятия Количество 
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часов 

1 Модуль «Права и обязанности» 16 

 1 Устав школы, правила поведения учащегося 2 

 2 Школьная форма 2 

 3 Права и обязанности подростка 2 

 4 Хулиганство - это социальное зло 2 

 5 Преступление и наказание 2 

 6 Общество прав потребителей (о том, куда можно обратиться при обмане 

или не правильном обслуживании) 

2 

 7 За что ставят на ВШУ? 2 

 8 За что ставят на учет в КДН? 2 

2 Модуль «Безопасность» 16 

 1 Правила безопасного поведения в определенных жизненных ситуациях 2 

 2 Профилактика пожаров в повседневной жизни. 2 

 3 Пожарная опасность газа и газовых приборов 2 

 4 Электротравматизм 2 

 5 Оказания первой помощи при поражении электрическим током  2 

 6 Безопасное обращение со средствами бытовой химии 2 

 7 Профилактика экстремизма 2 

 8 Профилактика употребления неизвестных веществ 2 

3 Модуль «Я и мы» 20 

 1 Основы современного этикета. 2 

 2 Правила гостеприимства. Подарки 2 

 3 Культура речи. Словарный запас. Чувство юмора. 2 

 4 Вербальные и невербальные формы поведения 2 

 5 Мода - зеркало прошлого, настоящего, будущего (история моды) 2 

 6 Отдых на природе (как нужно себя вести в пути, общение и поведение) 2 

 7 Наши планы – наши дела (рассуждение о дальнейших планах на жизнь) 2 

 8 Микроклимат семьи. Быт и семейный бюджет. 2 
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 9 Взаимоотношения с родителями. 2 

 10 Самооценка. Ответственность за себя. 2 

4 Модуль «Здоровье» 16 

 1 Красота – это здоровье 2 

 2 Значение кожи для здоровья человека 2 

 3 Питание, энергозатраты и здоровье человека 2 

 4 Профилактика инфекционных заболеваний 2 

 5 Первая помощь до прихода врача 2 

 6 Профилактика вредных привычек 2 

 7 Методы психоэмоциональной разгрузки 2 

 8 Компьютер, телевизор, сотовый телефон, их влияние на здоровье человека 2 

  Итого 68 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Модуль «Права и обязанности» 16 

 1 Права и обязанности несовершеннолетнего 2 

 2 Труд – право или обязанность. Трудовые права несовершеннолетних 2 

 3 Где и кто должен трудиться (о важности образования при трудоустройстве) 2 

 4 Семейный Кодекс РФ 2 

 5 Административная и уголовная ответственность 2 

 6 Ответственность за ложные сообщения о терроризме 2 

 7 Обязанности подростка в семье 2 

 8 Виды занятости подростка. Формы отдыха и оздоровления 2 

2 Модуль «Безопасность» 16 

 1 Предупреждение бытового и школьного травматизма 2 

 2 О правилах безопасного поведения при обнаружении взрывчатых, 

отравляющих или ядовитых веществ. О запрещении приноса в школу 

таких веществ. 

2 
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 3 Телефонные злоумышленники 2 

 4 Такси. Вызов такси по телефону 2 

 5 Суицид среди подростков 2 

 6 Я и моя уличная компания 2 

 7 Опасные ситуации на дороге и водоеме зимой 2 

 8 Осторожно, пиротехника! Безопасный праздник Новый год! 2 

3 Модуль «Я и мы» 20 

 1 Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой 2 

 2 Я и другие. Общение и конфликт 2 

 3 Кем быть 2 

 4 Менеджер своей жизни 2 

 5 Сила воли и характер 2 

 6 Чувство собственного достоинства 2 

 7 Культура речи.  Ненормативная лексика 2 

 8 О честности и умении держать слово 2 

 9 Для чего нужна семья 2 

 10 Жизнь дана для добрых дел 2 

4 Модуль «Здоровье» 16 

 1 Роль чистоты кожи, регулярной смены белья 2 

 2 Не будь врагом себе! Выбирай здоровый образ жизни 2 

 3 Как победить простуду? Предупреждение простудных заболеваний и  гриппа. 

Домашняя аптечка. Термометр. 
2 

 4 Утомления и их предупреждение 2 

 5 Как не заболеть. Профилактика туберкулеза 2 

 6 Первая медицинская помощь при несчастных случаях 2 

 7 Алкоголь и его пагубное влияние на организм 2 

 8 Наркотики и их последствия для здоровья 2 

  Итого 68 

Тематическое планирование 9 класс 
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№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Модуль «Права и обязанности» 16 

 1 Подросток  и Закон 2 

 2 Правонарушение и юридическая ответственность 2 

 3 Виды наказания несовершеннолетних 2 

 4 Что делать, если ты попал в полицию 2 

 5 Голосование – это право или обязанность 2 

 6 Ответственность за деяния, связанные с оборотом наркотиков 2 

 7 Твоя воинская обязанность 2 

 8 Интеллектуальная собственность. Закон о защите интеллектуальной 

собственности 

2 

2 Модуль «Безопасность» 16 

 1 Правила личной безопасности 2 

 2 Безопасное движение на скутере 2 

 3 Куда обращаться в случае потери документов 2 

 4 Соцсети в моей жизни 2 

 5 Кибербуллинг. Деструктивные сайты, группы и игры. Будь в себе уверен 2 

 6 Моя сетевая безопасность. Мошенничество в Интернет-сети 2 

 7 Как не стать соучастником преступлений 2 

 8 Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они опасны? 2 

3 Модуль «Я и мы» 20 

 1 Человек – творец своей судьбы 2 

 2 Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления 2 

 3 Будь нетерпим к грубости и черствости, не будь равнодушным 2 

 4 Настоящая любовь 2 

 5 Умение контролировать свои эмоции 2 

 6 Депрессия 2 
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 7 Тот, кто будет человеком, - уже человек! 2 

 8 Юный бизнесмен (разговор о том, как можно открыть свое дело) 2 

 9 Как избежать попадания в экстремальную ситуацию. 2 

 10 Как преодолеть страх перед экзаменами 2 

4 Модуль «Здоровье» 16 

 1 Режим дня во время подготовки к экзаменам 2 

 2 Значение иммунитета для здоровья человека 2 

 3 Оказание первой медицинской помощи при прекращении сердечной 

деятельности 

2 

 4 Алкоголь и алкогольная зависимость. Алкоголь в компании 2 

 5 Об опасности наркомании и токсикомании 2 

 6 Мы против СПИДА 2 

 7 Цена жизни — сама жизнь 2 

 8 Жизнь – главная ценность человека 2 

  Итого 68 

Рабочая программа коррекционного курса «Психология» 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающая программа «Знайка» для обучающихся с ОВЗ  и детьми -инвалидами 

1- 4 классов является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования школы, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и детьми инвалидами. 

В школе имеются дети группы риска, это обучающееся ОВЗ  и детьми-инвалидами.  

Психологические особенности детей с ОВЗ и детьми –инвалидами  приводят к их неуспеваемости в 

школе.  

К обучающимся с ОВЗ относятся:  

8. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

9. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

10. Дети с нарушением речи (логопаты); 

11. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

12. Дети с умственной отсталостью; 

13. Дети с задержкой психического развития; 

14. Дети с нарушением поведения и общения; 

 Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными 

дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). По классификации, 

предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым. 

     В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в процессе 

развития, обучения и воспитания ребенка,  другие лишь сглаживаться, а некоторые только 

компенсироваться. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
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ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и детьми -инвалидамии оказание 

помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы. 

В системе психологической помощи детям с отклонениями в развитии в первую очередь необходимо 

учитывать природу дефекта, а вторую формирование и развитие той стороны личности ребенка, 

которая способна, под руководством взрослых к компенсации существующих нарушений. Тем самым, в 

дальнейшем развивая сохранные возможности ребенка для более успешного ―вхождения‖ его в 

социальную среду. 

   Занятия, специально направленные на развитие базовых психических функций детей, приобретают 

особую значимость в учебном процессе младшей школы. Причиной тому являются 

психофизиологические особенности младших школьников, а именно то обстоятельство, что в этом 

возрасте, характеризующемся повышенной сензитивностью, наиболее интенсивно протекает и, по 

существу, завершается физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким образом, 

именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и 

личностную сферы ребенка, позволяющее в известной степени компенсировать задержку, имеющую 

неорганическую природу, которая зачастую бывает вызвана недостаточным вниманием к воспитанию и 

развитию детей со стороны родителей, а также их низким общим психическим тонусом. 

Только в условиях оказания комплексной психолого-медико-социальной помощи данной категории 

обучающихся возможна эффективная и достаточно успешная коррекция  развития организма и 

личности ребенка. 

Данная  программа  для обучающихся  ОВЗ  и детьми –инвалидами  на ступени начального общего 

образования сроком на 4 года, разработана на основе документов регламентирующих работу с детьми 

ОВЗ и детьми –инвалидами. 

Программа «Знайка» рассчитана на 4 учебных  года 135 учебных часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 33 учебных часа (1 час в неделю.) 

2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

Длительность занятий: 30 минут в 1 классе, во 2-4 классах 40 минут. 

Структура программы 

Программа состоит из трех основных блоков: 

«Личность» -  направлен на осознание  обучающимися своих личностных особенностей и оптимизацию 

отношения к себе; 

«Деятельность» - Осознание себя в системе учебной деятельности; 

«Общение» - Осознание себя в системе отношений с другими людьми. 

   Цель: Развитие  общеинтеллектуальных способностей (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов) младших 

школьников с ОВЗ и детьми –инвалидами. 

  Задачи 

1.Обеспечение оптимальных условий для развития сознания и личности ребенка путем создания  

психологического комфорта и эмоционального благополучия. 

2. Использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех этапах 

деятельности ребенка для стимуляции его познавательной активности и  мотивации. 

 3.    Создание ситуации достижения успеха младших школьников во внеучебной и  учебной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и детьми -инвалидами 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
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Обучающийся получит возможность научиться 

          В результате освоения программы  выпускник 1 –го класса  должен: 

- Идентифицировать себя как  школьника; 

- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

- Понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 

- Распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

- Уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

- Уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

- Уметь устанавливать атмосферу дружелюбия; 

 Осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит. 

           В результате освоения программы  выпускник 2 –го класса  должен: 

- Уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

- Осознавать способы выполнения учебных действий; 

- Развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

- Развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память); 

- Регулировать свое поведение на высоком уровне; 

- Развить творческое воображение; 

- Научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального общения. 

В результате освоения программы  выпускник 3 –го класса  должен: 

- Владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу; 

- Уметь отвечать за свои поступки; 

- Владеть элементарными понятиями психологии общения; 

- Уметь осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в общении с другими людьми;  

- Уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления в деятельности и 

общении; 

- Овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими способами разрешения 

конфликтов; 

- Развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе обучения; 

- Уметь добиваться успеха без соперничества; 

- Развить навыки самоуважения и уважения других людей; 

- Владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям; 

- Обучиться элементарным умениям эмоциональнойсаморегуляции в общении. 

          В результате освоения программы  выпускник 4 –го класса  должен: 

- Сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я-концепцию; 

- Иметь позитивное отношение к себе и своей личности; 

- Демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе педагогами; 

- Сформировать положительную мотивацию к обучению; 

- Уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

- Уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

- Уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

- Уметь общения и достойного поведения с одноклассниками; 

- Уметь работать в коллективной деятельности 

Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий по 

программе: 

Реализация программы способствует у учащихся выработки следующих компетенций: 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, коммуникативных, информационных. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

- развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою 
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гражданскую позицию; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 

- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное 

состояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать ее достижение; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности; 

- решать учебно-познавательные проблемы; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; устанавливать характерные причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные компетенции: 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения. 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое: 

уметь осознанно воспринимать информацию. 

Оценка эффективности реализации программы:  

 

№ 

п\п 

Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

 

Методы и методики оценки 

эффективности 

Показатели развития 

1 Познавательный 

компонент 

-тест «Сравни картинки. Найди 

различия» . 

 -Методика выделения 

существенных признаков. 

логические учебные действия 
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2 Личностный   

компонент   

Проективные методики: 

Кактус» (авт. Панфилова М.А.) 

«Что мне нравится в школе?» 

«Лесенка»   (авт. Щур В.Г.) 

Анкетирование «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

-Понимание детьми своего 

эмоционального состояния. 

- Позиция школьника 

 

- Самооценка. 

- Нравственная этическая 

ориентация 

3 Коммуникативный   

компонент 

«Учитель и я»  

 

«Левая и правая сторона» 

 (авт. Ж.Пиаже) 

 

«Рукавички» 

    (авт. Цукерман ГА.) 

Комфортность в аспекте 

«Учитель-ученик» и «ученик-

ученик» 

Социально-коммуникативный 

статус ребѐнка в коллективе 

Учѐт позиции собеседника 

Согласование усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

4 Регулятивный    

компонент 

Методика «Рисование по 

точкам» 

 

Методика «Да – нет» 

Контроль 

 

 

Степень развития 

произвольного внимания 

Методы обучения определяются по источникам информации и включают в себя следующие виды: 

Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение,  рассказ, беседа, объяснение, 

самостоятельная работа над учебным материалом. 

Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-поисковый 

(эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой штурм, анализ конкретных 

ситуаций. 

Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы аутотренинга. 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, процедур), 

используемых в программе. 

Традиционные обучающие приемы; 

Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

Техники релаксации; 
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Психотехники самооценки и взаимооценки; 

Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

Развивающие — тренировочные упражнения 

Путешествие 

Игра 

Основные формы занятий и особенность их проведения: 

Групповые занятия, работа в парах, индивидуальная работа 

Индивидуальные консультации 

Формы контроля. 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся. 

Текущий:  

- прогностический, т.е. проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

-пооперационный, т.е.  контроль, за  правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящий в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся 

на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполнения операций с образцом. 

Итоговый 

- Тестирование 

- Практические задания 

- Творческие работы учащихся 

- Самооценка и самоконтроль определение обучающимся границ своего «знания – незнания», своих 

потенциальных возможностей. 

 

Тематический  план коррекционно-развивающей  программы «Знайка» 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теори

я 

практи

ческие 

заняти

я 

1 Познаем себя 1 0,5 0,5 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным     

2.1 Что такое внимание? 3 1 2 Развивающие игры 

2.2 Развитие внимания 2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

2.3 Развитие умения переключать, 

распределять внимания 

2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Для чего нужно мышление? 2 1 1 Развивающие 

упражнения 

3.2 Развитие наглядно – образного 

мышления 
2 1 1 Развивающие игры 

3.3 Развитие операций обобщения и 

сравнения 
2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     
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4.1 Какая она наша память? 2 1 1 Развивающие игры 

4.2 Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

4.3 Развитие объема устойчивости  

памяти. 
2 1 1  

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно воображение? 5 1 4  

6 Мои чувства.     

6.1 Что такое психология? 

Психология изучает чувства и 

мысли людей 

4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

6.2 Радость. Радость можно выразить 

мимикой 
1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

упражнения 

6.3 Откуда берется гнев? 

Гнев как выражение чувств. Как 

справится с гневом 

2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 33 13.5 19,5  

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (1ч. 0,5/0,5) 

Практическая работа. Разминка. «Полощем руки». «Обтирание». 

Психогимнастика - «Брыкалочка» Составление предметов и образов из различных геометрических 

фигур по линейке с экранами (домик, грибок, парусник, машина).  Работа по образцу и самостоятельная 

работа детей. Цветопись настроения. 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (7 ч, 3/4) 

Что такое внимание? Рассказать что такое внимание, зачем оно нужно людям. Развитие внимания. 

Развитие умения переключать внимания. 

Практическая работа: упражнение «Самый внимательный; «Зачеркни лишний предмет»; «Найди 

неподходящий предмет»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический диктант»; «Опиши предмет», 

«Дорисуй». 

  

Тема  3.  Тайны мышления! (6 ч, 3/3) 

Для чего нужно мышление? Развитие наглядно – образного мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый 

лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, 

зверь, рыба»;  «Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (6 ч, 3/3) 

Какая она наша память? Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости 

памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Для чего нужно воображение? Какие бывают образы воображения? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  «Закончи и рисунок»; 

«План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», 
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Тема 6 Мои эмоции (7ч, 2/4.5) 

Что такое психология? Психология изучает чувства и мысли людей. Что такое радость? Откуда берется 

гнев? 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; 

«Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7  Мои достижения!  (1 ч 0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

Тематический  план  коррекционно-развивающей  программы «Знайка» 

 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теори

я 

практич

еские 

занятия 

1 Познаем себя 1 0,5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие устойчивости и 

переключения  внимания 
6 1 5 Развивающие игры, 

упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие  мышления.  6 1 5 Развивающие игры, 

упражнения 

3.2 Развитие операций обобщений 3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

4.2 Развитие объема устойчивости  

памяти. 
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Развитие воображение. 

Для чего нужно воображение? 
5 1 4 Развивающие игры, 

упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции и чувства. 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 8,5 25,5  

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (1ч. 0,5/0,5) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; «Запомни точно». 

Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч, 1/5) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнения: «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; «Зашифруй 

цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический диктант»; «Опиши 

предмет»; «Дорисуй»; «Что изменилось?»; «Учись слушать выполнять команду»; «Зашифруй слова»; 

«Перепутанные линии». 
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Тема  3.  Тайны мышления! (9 ч, 2/7) 

 Развитие  мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»;  «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;  «Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч, 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что 

и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»,  

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  «Закончи и рисунок»; 

«План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Удивительный квадрат»; «Хохотальная 

путаница»; «Проигрываем ситуации». 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1/3) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; 

«Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 

 

Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

Тематический  план коррекционно-развивающей  программы «Знайка»  3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теория практи

ческие 

заняти

я 

1 Познаем себя 1 0,5 0,5 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие внимания 3 1 2 Проверочное 

упражнение 

2.2 Развитие умения переключать, 

распределять, переключать  

внимания 

3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие мышления. 5 1 4 Развивающие игры 

3.2 Развитие операций обобщения и 

сравнения 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 
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4.2 Развитие объема устойчивости  

памяти. 
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно воображение? 5 1 4 Развивающие игры, 

упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции.  
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

6.2 Формировать умения различать и 

принимать эмоции других людей. 
1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 10 24  

 

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (1ч. 0,5/0,5) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; «Запомни точно». 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч.  2/4) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; «Зашифруй 

цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический диктант»; «Опиши 

предмет», «Дорисуй». 

  

Тема  3.  Тайны мышления! (9 ч. 2/7) 

 Развитие  мышления. Развитие операций обобщений. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;  «Кто больше»;  «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч. 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»;  

«Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй»;  «Кто, 

что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка». 

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  «Закончи и рисунок»; 

«План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Проигрываем ситуации»; «Если бы да кабы»;  

«Страшилки»; «Придумываем окончание сказки». 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1.5/2.5) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; 

«Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица». 
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Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось». 

 

Тематический  план коррекционно-развивающей  программы «Знайка» 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов, 

модулей)  

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теория практи

ческие 

заняти

я 

1 Познаем себя 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

2 Как быть внимательным?     

2.1 Развитие внимания 4 1 3 Проверочное 

упражнение 

2.2 Развитие умения переключать, 

распределять внимания 
2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

3 Тайны  мышления.     

3.1 Развитие мышления. 4 1 3 Развивающие игры 

3.2 Развитие операций обобщения и 

сравнения 
4 1 3 Развивающие 

упражнения 

4 Кладовая  памяти.     

4.1 Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
4 1 3 Развивающие игры, 

упражнения 

4.2 Развитие объема устойчивости  

памяти. 
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

5 Страна воображения.     

5.1 Для чего нужно воображение? 5 1 4 Развивающие игры, 

упражнения 

6 Мои эмоции.     

6.1 Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции.  
3 1 2 Развивающие игры, 

упражнения 

6.2 Формировать умения различать и 

принимать эмоции других людей. 
1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

упражнения 

7 Мои  достижения. 2 1 1 Развивающие игры 

Проверочные 

упражнения 

 итого 34 7 27  

 

Содержание 

Тема 1. Познаем себя!   (2ч. 1/1) 

Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй цифру»; «Запомни точно». 

 

Тема  2. Как быть внимательным?  (6 ч. 2/4) 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний предмет»; «Зашифруй 

цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась предметы»; «Графический диктант»;  «Опиши 

предмет», «Дорисуй». 

  

Тема  3.  Тайны мышления! (8 ч. 2/6) 
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 Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

 

Тема.4   Кладовая памяти  (7 ч. 2/5) 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости памяти. 

Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»; «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй»,  «Кто, 

что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»,  

 

Тема 5  Страна воображения (5 ч. 1/4) 

Развитие воображения. Для чего нужно воображение? 

Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,  «Закончи и рисунок»; 

«План выставки»; «Или – или»; «Составление загадок», «Линейка – чудодейка»; « Куда лето прячется»; 

«Проиграем ситуацию»; 

 

Тема 6 Мои эмоции (4ч, 1,5/2,5) 

Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства. 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;  «Обменяемся впечатлениями»;  

«Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»; «Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; 

«Что я чувствую?»; «Угадай выражение лица»; «Маленький гном» 

 

Тема 7  Мои достижения!  (2 ч 1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

5- 9 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики является 

совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями в целях обеспечения 

наиболее оптимальных условий активизации основных линий развития, более успешного обучения и 

социальной адаптации. 

Проанализировав специальную литературу, ориентируясь на собственный опыт и опыт других 

педагогов, возникла необходимость создание корренкционно-развивающей программы так как, ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом подходе. Чтобы эффективно управлять 

формированием его личности, требуются глубокие знания психологических закономерностей, 

объясняющих специфику развития ребенка на всех возрастных этапах. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью особенно нуждаются в целенаправленном обучении, они 

не усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности развития детей с 

отклонениями в развитии, в первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. 

Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей особую роль играют способы воздействия, 

направленные на активизацию их познавательной деятельности. 

Учебный план образовательной школы включает в себя часы коррекции познавательной деятельности. 

Тематический план предмета коррекции познавательной деятельности направлен на коррекцию и 

развитие высших психических функций, эмоционально – волевой сферы воспитанников 5-9классов. В 

данной программе уменьшается количество упражнений и игр, направленных на развитие моторики и 

сенсомоторных процессов, имеющих большое значение в развитии познавательной сферы учащихся 

начальной школы. Вместе с тем много внимания уделяется играм и упражнениям, направленным на 

формирование коммуникативных навыков. Умственно отсталые подростки часто испытывают 

сложности при установлении контакта с собеседником, при необходимости передать или принять 

информацию. Такие умения нужны в обучении, профессиональном становлении, личном общении. 
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Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем учебным четвертям, 

предлагается в начале и конце года проводить психодиагностику и соответствующую психокоррекцию 

психологического развития детей с помощью ниже указанных развивающих игр, заданий, упражнений, 

ситуаций и т.д. 

Предлагаемая программа создана на основе собственных подходов и модернизации существующих. 

Программа сопровождается набором игр и упражнений по развитию познавательных процессов, 

диагностическими методиками, протоколом индивидуального обследования учащихся, набором 

наглядных демонстрационных материалов. 

Критериями количественно и качественной оценки результатов обучения будет отслеживание уровня 

психических процессов учащихся, успеваемости по учебным предметам. 

Данная  программа  разработана для обучающихся  с ОВЗ и детьми-инвалидами сроком на 5 лет, на 

основе документов регламентирующих работу с детьми ОВЗ. 

Программа  рассчитана на 5 учебных  лет (170 учебных часов). 

Режим занятий: 

1 год обучения: 34  учебных часа (1 час в неделю.) 

2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

5 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

Длительность занятий:  40 минут. 

 

Основной целью создания данной программы является: 
Формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание зоны 

ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности, повышение 

уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, а 

так же оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания оптимальных возможностей и 

условий проявления личностного потенциала ребенка. 

 

Задачи: 
5. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью: 

 развитие пространственного восприятия; 

 коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие памяти (зрительной, слуховой); 

 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие мышления. 

 развитие мыслительных операций; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие воображения; 

6. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным поведением, 

развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки, формирование 

поведения адекватного социальным нормам. 

7. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и невербальными 

средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу диалог. 

8. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

Структура программы 

Программа состоит из трех основных блоков: 

«Личность» -  направлен на осознание  обучающимися своих личностных особенностей и 

оптимизацию отношения к себе; 
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«Деятельность» - Осознание себя в системе учебной деятельности; 

«Общение» - Осознание себя в системе отношений с другими людьми. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  получит возможность научиться:  

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы; 

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; 

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности, 

 сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать трудности 

важных качеств в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

 сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

 анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данное и искомое; 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаково в 

символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, использовать его в 

ходе самостоятельной работы; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные 

 применять изученные способы учебной работы и разнообразные приѐмы для работы с 

головоломками; 
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 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей в исходной конструкции 

 выявлять закономерности; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий 

 

Формы контроля. 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся. 

Текущий:  

- прогностический, т.е. проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

-пооперационный, т.е.  контроль, за  правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящий в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполнения операций с образцом. 

Итоговый 

- Тестирование 

- Практические задания 

- Творческие работы учащихся 

- Самооценка и самоконтроль определение обучающимся границ своего «знания – незнания», 

своих потенциальных возможностей. 

Тематическое планирование уроков коррекции познавательной деятельности 5 КЛАСС ( 34 

ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Всего 

количество 

часов 

Из них количество 

часов 

Формы  

контроля 

 теорет практич 

1 Вводное 

занятие 

 1 0.5 0.5  

2 Общение Понимание контекстной 

речи 

2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

Чувства 2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Я и другие 2 1 1 Развивающие игры 

3 Развитие 

речи 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Составление рассказа по 

картине 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

упражнения 
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Составление 

предложений из 

заданных слов 

2 1 

 

1 Развивающие игры, 

упражнения 

4 Внимание Устойчивость внимания. 2 1 1 Развивающие игры, 

упражнения 

Переключение 

внимания. 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Распределение 

внимания. 

2 1 1 Развивающие игры 

Объем внимания 2 1 1 Развивающие игры 

5 Память Зрительная память. 2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Слуховая память 1 0.5 0.5  

Словесно – логическая 

память. 

2 1 1  

Продуктивность 

запоминания. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Полнота и точность 

представлений. 

1 0.5 0.5  

6 Мышление Развитие наглядно-

действенного мышления 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Развитие наглядно-

образного мышления 

2 1 1  

Развитие элементов 

логического мышления 

2 1 1 Развивающие игры 

7 Мои 

достижения 

 2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

 Всего   34 17 17  

 

                                           Содержание 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 
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здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2 "Общение" 6 час ( 3/3) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д. . 

 

Тема 3 « Развитие речи» 4 часа( 2/2) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»). 

  

Тема 4 «Внимание» 8 часа (4/4) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 5 « Память» 7 часов ( 3.5/3.5) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 6 «Мышление» 6 часов (3/3) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 7 «Мои достижения» 2 часа (1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Тематическое планирование уроков коррекции познавательной деятельности 6 КЛАСС ( 34 

ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Всего 

количе

Из них  Формы  

контроля 
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ство 

часов 

теория практика  

1 Вводное 

занятие 

 1 0.5 0.5  

2 Общение Язык жестов и движений 

(пантомимика). 

2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Язык эмоций и чувств 

(мимика). 

3 1 2 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Мое настроение. 1 0.5 0.5  

Деловое общение. 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

3 Ощущение и 

восприятие 

Целостность восприятия. 1 0.5 0.5  

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

4 Внимание Устойчивость внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры 

Переключение внимания. 2 1 1  

Распределение внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Объем внимания 2 1 1  

5 Память Полнота и точность 

представлений. 

2 1 1 Развивающие 

игры 

Зрительная и слуховая 

память. 

3 1 2  

Продуктивность 

запоминания. 

2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Логическая память. 2 1 1  

6 Мышление Развитие словесно- 2 1 1 Развивающие 
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логического мышления игры 

Развитие мыслительных 

операций 

2 1 1  

Решение логических задач 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

7 Мои 

достижения 

 1 0.5 0.5  

 Всего   34 16 18  

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2"Общение" 7 час ( 3.5/3.5) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д. . 

 

Тема 3 « Ощущение и восприятие» 2 часа( 1/1) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, болевых 

и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Тема 4 «Внимание» 8 часа (4/4) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 5 « Память» 9 часов ( 4.5/4.5) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 
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Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 6 «Мышление» 6 часов (3/3) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 7 «Мои достижения» 1 часа (0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Тематическое планирование уроков коррекции познавательной деятельности 7 КЛАСС ( 34 

ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Всего 

количеств

о часов 

Из них 

количество 

часов 

Формы  

контроля 

теорет практ

ич 

 

1 Вводное занятие  1 0.5 0.5  

2 Ощущение и 

восприятие 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

Развитие глазомера 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

3 Общение Язык эмоций и чувств 

(мимика) 

1 0.5 0.5  

Язык жестов и движений 

(пантомимика) 

1 0.5 0.5  

Сплочение коллектива. 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Мое настроение. 1 0.5 0.5  

4 Воля Нравственность. 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 
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Мой характер. 2 1 1  

5 Речь Составление рассказа по 

картине 

1 0.5 0.5  

Работа с деформированными 

предложениями 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

Тренировка техники чтения 1 0.5 0.5  

6 Внимание Устойчивость внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры 

Распределения внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Объем внимания 2 1 1  

7 Память Развитие зрительной памяти 2 1 1 Развивающие 

игры 

Развитие слуховой памяти 2 1 1  

Развитие логической и 

механической памяти. 

2 

 

1 1  

8 Мышление Развитие мыслительных 

операций: обобщение и 

классификация 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Развитие мыслительных 

операций: анализ и синтез 

1 0.5 0.5  

Развитие мыслительных 

операций: 

2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Развитие логического 

мышления 

2 1 1  

Решение логических задач 2 1 1 Развивающие 

игры 

9 Мои достижения  1 0.5 0.5  

 Всего   34 17 17  

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 
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- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2  « Ощущение и восприятие» 2 часа( 1/1) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, болевых 

и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Тема 3"Общение" 4 час (2/2) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д. . 

 

Тема 4 "Воля" 3  часа (1.5/1.5) 

Понятия: воля, цель, выбор  и решение, упрямство и настойчивость, преодоление, дисциплина, волевой 

человек. 

Текстовые задания на выявление устойчивости внимания и волевого усилия с усложняющимся 

содержанием ("Найди отпечатки", "Мозаика", "Перепутанные линии" и др.) 

Обсуждение результатов с самооценкой причин ошибок, повторов, неуспеха. 

Анализ литературных текстов, событий, раскрывающих волевые действия человека, его 

дисциплинированность.  

Тема 5 « Развитие речи» 3 часа( 1.5/1.5) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 6 «Внимание» 6 часа (3/3) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 7 « Память» 6 часов ( 3/3) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  
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- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 8 «Мышление» 8 часов (4/4) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышениеПрактическая 

работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; «Составление разрезных 

картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с  заданным  

словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 9 «Мои достижения» 1 часа (0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Тематическое планирование уроков коррекции познавательной деятельности 8 КЛАСС ( 34 

ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Всего 

количес

тво 

часов 

Из них 

количество 

часов 

Формы  

контроля 

теоре

т 

практи

ч 

 

1 Вводное 

занятие 

 1 0.5 0.5  

2 Ощущение и 

восприятие 

Пространственные 

восприятия. 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Чувство времени. 1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

3 Общение Навыки коммуникативного 

общения. 

1 0.5 0.5  

Сплочение коллектива. 2 1 1  

Вербальное и невербальное 

общение. 

2 1         1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

4 Речь Составление рассказа по 

картине 

1 0.5 0.5  

Работа с деформированными 

предложениями 

1 0.5 0.5  

Работа с деформированным 

текстом 

1 0.5 0.5 Развивающие 

игры 

Тренировка техники чтения 2 1 1  
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5 Внимание Концентрация внимания. 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Переключение внимания. 2 1 1  

Устойчивость 2 1 1 Развивающие 

игры 

Объем 2 1 1  

6 Память Развитие зрительной памяти 2 1 1 Развивающие 

игры, 

проверочные 

упражнения 

Развитие слуховой памяти 2 1 1  

7 Кем быть? 

Мир профессий 2 1 1 Развивающие 

игры 

Личностные особенности в 

выборе профессий 

2 1 1  

8 Мышление Развитие словесно-

логического мышления 

2 1 1 Развивающие 

игры 

Развитие мыслительных 

операций: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

2 1 1  

9 Мои 

достижения 

 1 0.5 0.5  

 Всего   34 17 17  

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2 « Ощущение и восприятие» 2 часа( 1/1) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, болевых 

и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Тема 3 "Общение" 4 час (2/2) 



284 
 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д.  

Тема 4 « Развитие речи» 5 часа( 2.5/2.5) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 5 «Внимание» 8  часа (4/4) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 6 « Память» 4 часов ( 2/2) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 7"Кем быть" 4 час (2/2) 

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и специальность, профессиональные 

предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление профессионального самоопределения, развитие 

потребности в профессиональной деятельности.  

 

Тема 8 «Мышление» 4 часов (2/2) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышениеПрактическая 

работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; «Составление разрезных 

картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с  заданным  

словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 9 «Мои достижения» 1 часа (0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 
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Тематическое планирование уроков коррекции познавательной деятельности 9 КЛАСС ( 34 

ЧАСА) 

 

№ Разделы Тематика Всего 

колич

ество 

часов 

Из ни количество 

часов 

Формы  

контроля 

теорет практ  

1 Вводное 

занятие 

 1 0.5 0.5  

2 Ощущение и 

восприятие 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

3 Общение Я и другие 1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Чувства. Функции 

чувств . 

1 0.5 0.5  

Выражение чувств. 1 0.5 0.5  

Вербальное и 

невербальное общение 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

4 Речь  Составление рассказа 

по картине 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Работа с 

деформированными 

предложениями 

1 0.5 0.5  

Работа с 

деформированным 

текстом 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Написание изложения 1 0.5 0.5  

Тренировка техники 

чтения. Пересказ. 

2 1 1 Развивающие игры 

5 Внимание Переключение 

внимания. 

2 1 1  

Распределение 

внимания. 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Объем внимания. 2 1 1  



286 
 

6 Память Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

2 1 1 Развивающие игры 

Логическая память. 2 1 1  

Опосредованное 

запоминание 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

7 Мышление Развитие 

мыслительных 

процессов 

2 1 1 Развивающие игры 

Решение логических 

задач 

2 1 1  

8 Кем быть? 

Мир профессий 2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные 

упражнения 

Личностные 

особенности в выборе 

профессий 

2 1 1 Развивающие игры 

9 Мои 

достижения  

 2 1 1  

 Всего   34 17 17  

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: внешний вид, 

здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люблю, что мне хочется во 

взрослой жизни). 

 

Тема 2  « Ощущение и восприятие» 1часа( 0.5/0.5) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, тактильных, болевых 

и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Тема 3 "Общение" 4 час (2/2) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон сказал", 

"Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", "Взаимодействие", 

"Комплимент" и т. д. . 

 

Тема 4« Развитие речи»  6 часа( 3/3) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 
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информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный 

пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 5 «Внимание» 6 часа (3/3) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переключения. Примеры 

проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. Индивидуальные 

особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и т. д.  

Тема 6 « Память» 6 часов ( 3/3) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, 

последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления памяти при 

запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приѐмам 

запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что изменилось»; 

«Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «Зашифрованная картинка»; 

«Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по голосу»; 

 

Тема 7 «Мышление» 4 часов (2/2) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышление 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; «Придумай 

предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; «Продолжи слово». 

Тема 8"Кем быть" 4 час (2/2) 

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и специальность, профессиональные 

предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление профессионального самоопределения, развитие 

потребности в профессиональной деятельности.  

 

Тема 9  «Мои достижения» 2 часа (1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  «Отгадай 

слово»; «Найди пару». 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 1-4 классы 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  коррекционному курсу «Ритмика» для 1-4 класса составлена на основе 

требований к личностным и предметным результатам освоения АООП НОО  

с учѐтом: 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы; 
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 - Программы для 1-4 классов  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида: Сб.1. под редакцией В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2013 г. 

 

«Ритмика» осуществляет коррекцию недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

    Цели:  развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

 

 Общая характеристика  

             Коррекционный курс «Ритмика» ориентирован на коррекцию недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности  

Структура программы представлена следующими разделами: 

-  УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

-  РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

-  УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

-  ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

-  ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Практическая направленность учебного предмета способствует общему развитию младших умственно 

отсталых школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Коррекционная направленность заключается в выполнении специальных упражнений под музыку, 

осуществляющих развитие представлений  учащихся о пространстве и умении ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами— развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. Упражнения 

с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей подвижности пальцев, 

умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений 

рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у умственно отсталых детей часто наблюдается 

нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Движения под музыку не только 

оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу 

для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Ритмика»   изучается в 1-4 классах  

   1 класс: 33часа (1 час в неделю.) 

   2 класс:  35 часов: (1 час в неделю)  

   3 класс:  35 часов: (1 час в неделю)  

   4 класс:  35 часов: (1 час в неделю)  

              

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 

формирование представления о себе; 

формирование представлений о собственных возможностях; 

формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

формирование  эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям.  

 развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческих  и 

танцевальных способностей. 

формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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формирование эстетических чувств, музыкально-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

 

Предметные результаты: 

1 класс 

Минимальный уровень: 

-  готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал 

организованно под музыку, приветствовать учителя.        

 -  ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу. 

 -  ходить по кругу  

  -  выполнять несложные движения руками и ногами; 

Достаточный уровень 

-  готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал 

организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в 

шеренге, в колонне; 

-   ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг 

другу; 

 -  ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии; 

  -  ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

  -  соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 -   выполнять игровые и плясовые движения; 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

-  готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал 

организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в 

шеренге, в колонне; 

-   ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг 

другу; 

 -  ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии; 

  -  ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

  -  соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 -   выполнять игровые и плясовые движения; 

 

Достаточный уровень 

-  принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки 

и движения; 

-   организованно строиться (быстро, точно); 

 -  сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

-    самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по 

звуковым и музыкальным сигналам; 

-  соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения 

в определенном ритме и темпе; 

-  легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

-  ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

3 класс 
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Минимальный уровень: 

-  принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки 

и движения; 

-   организованно строиться (быстро, точно); 

 -  сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

-    самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по 

звуковым и музыкальным сигналам; 

-  соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения 

в определенном ритме и темпе; 

-  легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

-  ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

Достаточный уровень 

-  рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

-  соблюдать правильную дистанцию в колонне  

-  самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь 

музыкой; 

-  ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с малоконтрастными 

построениями; 

-  передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

-  задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или 

притопами). 

-  повторять ритм, заданный учителем; 

4 класс 

Минимальный уровень: 

-  рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

-  соблюдать правильную дистанцию в колонне  

-  самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь 

музыкой; 

-  ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с малоконтрастными 

построениями; 

-  передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

-  задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или 

притопами). 

-  повторять ритм, заданный учителем; 

Достаточный уровень 

-  правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и построением 

музыкального отрывка; 

-  различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

-  отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять движение в 

соответствии со сменой частей музыкальных фраз.  

-  четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, 

задорной пляски; 

Содержание учебного предмета. 

1 класс 

     УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в 

направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений 

с предметами во время ходьбы. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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·         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами. Наклоны 

и повороты туловища вправо, влево. Приседания с опорой и без опоры. Сгибание и разгибание ноги в 

подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление 

ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука 

вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — 

вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в 

сторону, левой руки — в сторону и т. д.. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых 

ритмических рисунков. 

·         Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по 

сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение 

рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

     Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным 

на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев 

рук. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно и 

каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

     Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, 

поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег 

сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и 

т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), 

в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача 

притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

        Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на 

полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — 

движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку.  

2 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

       Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Выполнение во 

время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, 

круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей 

предмета. Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление 

правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Сгибание и 

разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 
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·         Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с одновременным 

движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные 

движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и 

возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием 

правой руки и т. д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в 

заданном темпе и после остановки музыки. 

·         Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны 

или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя 

и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения 

листьев во время ветра).  

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

·         Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам 

другой одновременно и поочередно. 

·         Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне и барабане двумя палочками одновременно и поочередно в разных вариациях. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, 

умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Передача в 

движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых 

движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания 

песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 

ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на 

груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в 

локте (для девочек). 

·          

3 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

·         Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. Построение в 

колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. 

Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. 

·         Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук 

в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; 

разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с 

наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с 

напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. 
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Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону.. Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки 

через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. 

Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на 

сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). 

Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром 

темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых 

ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

·         Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от 

плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам 

слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть 

весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки (большие и 

маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

·         Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

     Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное 

ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

 

4 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

    Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Перестроение из нескольких колонн в 

несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в 

звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, 

замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей 

предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 

Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в 

коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку 

осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

·         Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 
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позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

·         Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и определении 

по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения начинать 

движения после вступления мелодии. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Упражнения на различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые 

мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах 

Тематическое планирование 1класс (33часа) 

№п|п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

6 

2 РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

6 

3 УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

6 

4 ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 

9 

5 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

6 

2класс (35часов) 

№п|п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

7 

2 РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

7 

3 УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

7 

4 ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 

7 

5 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

7 

3 класс (35часов) 

№п|п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 7 
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2 РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

7 

3 УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

7 

4 ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 

7 

5 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

7 

4 класс (35часов) 

№п|п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

7 

2 РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

7 

3 УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

7 

4 ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 

7 

5 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

7 

5-9 классы 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу «Ритмика» составлена на основе следующих документов: 

• Программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная приказом министерства образования 

№308 от 06.03.2001г. 

• Приказ №889 министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

• Программа «Ритмика в школе», разработанная на факультете физической культуры РГПУ им. 

Герцена. 

• ФГОС ООО (от 17 декабря 2010г № 1897); 

Цели изучения учебного предмета «Ритмика» 

в системе основного общего образования 

Основными целями изучения учебного предмета «Ритмика» в системе основного общего образования 

являются: 

• формирование разносторонне физически и творчески развитой личности, готовой к активной 

реализации своих способностей; 

• развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• художественно-эстетическое развитие учащегося как внешнее условие социализации личности, 
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как способ его вхождения в мир человеческой культуры, как способ самопознания и 

самоидентификации; 

• овладение элементарной физической грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса; 

• формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, культуры 

мироощущений, выработанных поколениями; 
• воспитание гражданственности и патриотизма. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

оздоровительные : 

• укрепление здоровья; 

• содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• совершенствование кондиционных двигательных качеств (мышечной силы, гибкости, 

выносливости, скоростной силы) и координационных способностей; 

• способствование развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

• содействование оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата — формированию 

правильной осанки, профилактике плоскостопия; 

образовательные: 

•  способствовать расширению кругозора, знаний в области физической культуры, формированию 

знаний, умений и навыков в области движений, танца и музыки; 

•  содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения согласовывать движения с 

музыкой, памяти, внимания; 

•  содействовать формированию навыков выразительности, пластичности, гибкости, грациозности 

и изящества движений в танцах и танцевальных композициях; 

•  содействовать развитию творческих и созидательных способностей — мышления, воображения, 

находчивости, познавательной активности; 

воспитательные: 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность); 

• формирование потребности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• воспитание самостоятельности, раскрепощенности, умения творчески выражать свои эмоции и 

мысли в танцевальных движениях; 

• поддержание стремления к разумному лидерству, инициативности; 

• воспитание трудолюбия, готовности к взаимопомощи; 

• воспитание уважения к педагогам, партнерам по танцу. 
1. Общая характеристика учебного предмета «Ритмика» 

В качестве программы третьего урока физической культуры в 5-9 классах общего образования 

используются уроки ритмики. Для этого есть годами накопленный педагогический опыт, и это 

соответствует требованиям времени к статусу человека, его образовательной компетенции, физическим 

и духовным возможностям. Данная дисциплина не требует дополнительного оборудования и 

инвентаря. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, 

урок за уроком на более сложный уровень, по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Ритмика» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 
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импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая двигательно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения 

мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта музыкальной и 

физической культур. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 

истины. 

На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с музыкальными произведениями 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа. 

При всем разнообразии форм, ритмика иметь ряд специфических черт, делающих ее особенно 

привлекательной и популярной. Этими особенностями являются: 

1) Сочетание общеразвивающих упражнений с элементами народно-бытовых и характерных 

танцев, диско-танцев; 

2) Гимнастические элементы за счет введения ассиметричных движений; 

3) Тесная связь движений с музыкой и музыкальными направлениями; 

4) Большая эмоциональная насыщенность за счет высокой экспрессии движений и активной роли 

преподавателя на занятиях; 

5) Высокая динамичность и разнообразие движений; 

6) Возможность эмоционального самовыражения и нервно-психической разрядки; 

7) Расширении двигательных возможностей и повышение культуры движения; 

8) Коллективный характер занятий. 

Данная программа, исходя из условий образовательного учреждения, разработана для 

неделимых классов. 

Требования к уровню подготовленности учащихся по освоению знаний, умений и навыков раздела 

программы: 
«Оздоровительно-развивающие упражнения на ориентировку и действие в пространстве»: 

Основы знаний 

- назначение спортивного и танцевального залов, правила поведения в них; 

- причины травматизма и правила поведения на занятиях; 

- гигиенические требования к одежде и обуви для занятий; 

- назначение специального оборудования в зале (зеркала, хореографический станок); 

- средства музыкальной выразительности; назначение и направленность упражнений 

танцевально-ритмической гимнастики для оздоровления; 

- правила свободного и рационального дыхания; 

- правила передвижения по линии танца, стороны и точки зала; 

- применение упражнений на расслабление мышц; 

- правила поддержания правильной осанки; 

- основы здорового образа жизни; 

- история развития танцев европейского стандарта и латиноамериканских танцев; 

- применение основных терминов в бальных танцах и классической хореографии; 

- применение основных терминов в народно-характерном танце. 
Место предмета «Ритмика» в учебном плане 

Учебный предмет «Ритмика» является необходимым компонентом основного образования 

школьников.  

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области «Ритмика» должно обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
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• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

• физическое и духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе. 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Ритмика» 
Приоритетная цель физического образования в школе - физическое и духовнонравственное 

развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям о физическом и 

духовном здоровье, об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира 

Внедрение программы «Ритмика в школе» является важнейшим условием деятельности 

образовательного процесса. Эффект от проведения такой учебной дисциплины велик, особенно в 

начальной школе, где, помимо музыкального и двигательного образования, ребенок получает 

мощный оздоровительный комплекс направленных средств физической культуры. Это и коррекция 

различных отклонений в опорно-двигательном аппарате — осанка и плоскостопие. Это и 

содействие развитию органов дыхания , кровообращения, сердечно-сосудистой системы. Активная 

физическая нагрузка благоприятно содействует развитию двигательных способностей. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. 

Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ 

имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает культурные традиции своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. Одна из главных задач курса - развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Особый характер танцевальной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве танца, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание в форме танцевальных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка танца. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоциональноценностных критериев жизни. 
Результаты освоения учебного предмета «Ритмика» 

(личностные, метапредметные и предметные) 
При изучении ритмики в начальной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Ритмика» в основной школе: 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
• формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостногомировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации физического труда; 
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• формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 
• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Ритмика» в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

продуктов; 

• осознанное использование художественных средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных); 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями предмета «Ритмика»; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие творческого мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

• готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- сопровождением; 
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• соблюдать нормы этики и этикета. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Ритмика» в школе: в 

познавательной сфере: 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов гимнастики, умением их использовать в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; 

• расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях, танцевальных конкурсах; 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры танца, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному и танцевальному искусству; 
• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к ней; 
• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических 

композиций; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале культуры родного 

края; эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 
в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии 

в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; 
в эстетической сфере: 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований элементов научной 

организации труда; 
• готовность к нравственному совершенствованию, духовному саморазвитию; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике; 
• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний быт; в 
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коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности; 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
в физиолого-психологической сфере: 

•  развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций; достижение необходимой точности движения при выполнении различных 

технологических операций; 

• овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

•  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание программного материала 
- оздоровительно-развивающие упражнения на ориентировку и действие в пространстве; 

- упражнения с предметами; 

- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающего и танцевального характера); 

- бальные танцы и элементы хореографии; 

- танцевальные упражнения, народный и современный танец. 

Общим для всех разделов программы является использование специальных упражнений для 

согласования движений с музыкой (в разделе ритмическая гимнастика). Упражнения подбираются для 

формирования знаний и умений различать средства музыкальной выразительности (темп, музыкальный 

размер, ритм, динамические оттенки, характер музыкального произведения и др). Они помогают 

учащимся лучше согласовывать движения с музыкой, регулировать скорость и силу мышечного 

напряжения. 

Логика построения программы соответствует педагогическим принципам дидактики и 

специальным требованиям в обучении (непрерывность, целостность, личностноориентированный 

процесс обучения и др). Учитываются возрастные особенности детей, развитие их основных 

движений, возможности музыкального восприятия. 

Раздел "Оздоровительно-развивающие упражнения на ориентировку и действие в пространстве» 

включает следующие виды упражнений: ОРУ в положении стоя (для развития силы и подвижности в 

суставах, упражнения для рук и плечевого пояса в различных направлениях, ОРУ в положении сидя и 

лежа, упражнения на растягивание в различных исходных положениях, упражнения на расслабление и 

восстановление дыхания, упражнения в ходьбе на месте и в движении, бег, прыжки 

общеразвивающего и танцевального характера, упражнения на гимнастических снарядах и с 

предметами. 

Раздел «Ритмико-гимнастические упражнения с элементами хореографии» содержит 

упражнения и комплексы упражнений танцевального характера, ритмические танцы, упражнения с 

элементами тренажера классического экзерсиса- упражнения, которые могут выполняться как у 

опоры, так и в середине зала. В их число входят упражнения для ног, для рук и корпуса, повороты, 
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прыжки. Большое внимание в этом разделе программы следует уделять выработке правильной осанки 

и положения головы: aplomb- отвесное 

(вертикальное) положение, уверенность, умение «подать себя».. Осваиваются сочетания шагов: шаги 

галопа, польки, тройной ход, голубец (coup de talon), шассе (chasse), балансе (balance), па де баск (pas 

de basque), па де буре (pas de bourree) и др. 

Раздел «Бальные танцы и элементы хореографии» отражает танец как одну из бытовых форм 

хореографии. В содержание программы входят классические (отечественные и зарубежные) бальные 

танцы, простейшие фигуры и соединения европейских и латиноамериканских танцев. 

Раздел «Народный и современный танец» отражает русский характерный танец, танцы 

народов мира, джазовые танцы и современные направления — элементы диско и хип- хопа. 

При составлении тематического планирования необходимо учитывать особенности 

психологического и физического развития учащихся среднего школьного возраста, цель занятий - 

формирование интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями, умение 

мобилизовать себя на преодоление трудностей. Для среднего школьного возраста ведущим фактором, 

организующим внимание, является форма подачи учебного материала, поэтому большее количество 

времени будет направлено на усвоение общеукрепляющих и общеоздоравливающих упражнений. 
Примерное распределение учебных часов при нагрузке 1 час в неделю 

(34 часа в год) для 5-7 класса 

 

 
Примерное распределение учебных часов при нагрузке 1 час в неделю 

(34 часа в год) для 8-9 класса. 

№ 
п/п 

Название разделов программы. Количество часов 

общее (на 3 

года) 

теоретическое (на 
каждый год) практическое (на 

каждый год) 

1. Основы знаний. 
История физической культуры. 3 1 

 

Оздоровительно - развивающее направление. 
2. ОРУ, упражнения на 

ориентировку и действие в 

пространстве. 

27  9 

3. Упражнения с предметами. 30  
10 

4. 
Ритмико-гимнастические 
упражнения 

21 
 7 

 

 (общеразвивающего и 

танцевального характера). 

   

5. Танцевальные упражнения. 21  7 
 Итого: 102 1 33 
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3. Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 5 класс 

 

№ 
п/п 

Название разделов программы. Количество часов 

общее(на 2 

года) 
теоретическо е 

(на каждый 

год) 

практическое (на 

каждый год) 

1. 
Основы знаний. 
История физической культуры. 2 1 

 

Оздоровительно- развивающее направление. 
2. 

ОРУ, упражнения на ориентировку 

и действие в пространстве. 

6  3 

3. Упражнения с предметами. 20  10 
4. Ритмико-гимнастические 

упражнения (общеразвивающего и 

танцевального характера). 

20  10 

5. Танцевальные упражнения. 20  10 
 Итого: 68 1 33 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 
Кол-во 
уроков 

Тема урока Характеристика основных видов 

учебной деятельности 
1 Основы знаний. 1 История физической 

культуры. 

Назначение 

спортивного зала и 

правила поведения в 

нем. 

Предупреждение 

травматизма на 

занятиях. 

Г игиенические 

требования к одежде и 

обуви для занятий 

Освоение основных требований 

на уроках ритмики. 

Устанавливают связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Ознакомление с 

гигиеническими требованиями к 

одежде и обуви для занятий. 

Руководствуются правилами 

профилактики травматизма 

2 Оздоровительно 

развивающее 

направление 

2 

Знание правильной 

осанки и поддержание 

ее физическими 

Характеризуют основные части 

тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление 

мышц при их 
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   упр ажнениями. выполнении, работу органов 

дыхания и сердечно-сосудистой 

системы во время двигательной 

деятельности. 
3 1 Ходьба и бег в темпе 

музыки, хлопки в такт 

музыке. 

Передать шагами структуру 

музыкального произведения. 

4 2 Общеразвивающие 

упражнения. 

Сочетание основных 

движений прямыми и 

согнутыми руками. 

Стойки на прямых и 

согнутых ногах в 

сочетании с другими 

движениями. 

Основные движения 

туловищем в 

сочетании с другими 

движениями. 

Характеризуют основные 

формы движений. 

5 2 Седы, упоры и 

положения лежа на 

спине, животе, 

движения ногами в 

этих положениях. 

Выполняют упражнения на 

улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц 

стоп ног. 
6 1 Упражнения на 

расслабление мыщц 

Выполнение упражнений. 

Развитие мышечной силы, 

гибкости. 
7 1 

Суставная гимнастика. 

Упражнения для 

пальцев кистей рук, 

локтей, плечевых 

суставов. 

Выполнение упражнений. 

Развитие мышечной силы, 

гибкости. 

8 
Упражнения с 

предметами 
1 

Упражнения с 

гантелями. 

Развитие мышечной силы. 

9 2 

Упражнения для 

развития подвижности 

грудного, 

поясничного и 

тазового отдела (с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической 

палкой). 

Характеризуют основные части 

тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении. 

10 2 
Упражнения с 

надувными мячами 

Развитие координационных 

способностей. 

11 2 
Упражнения с лентами 

Освоение элементов работы с 

лентой. 
12 2 Свободное 

раскачивание рук при 

поворотах 

Работа с гимнастической 

стенкой (перекладиной) 
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   туловища. 

Свободные махи 

ногой, стоя боком к 

опоре. 

 

13 1 Шаговые 

упражнения под 

музыку с мячом. 

Применяют вариативные 
упражнения в ходьбе для 
развития координационных 
способностей. 

Выбирают индивидуальный 

темп ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных 

сокращений. 
14 Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

(общеразвивающего и 

танцевального 

характера) 

1 

Бег с высоким 

подниманием бедра 

согнутой ноги, прыжки 

на двух ногах. 

Учатся правильно оценивать 

своѐ самочувствие и 

контролируют, как их 

организмы справляются с фи-

зическими нагрузками. 
15 1 Прыжки с ноги на 

ногу, сочетание бега и 

прыжков. 

Освоение навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 
16 2 Ходьба и бег в темпе 

музыки. Хлопки в такт 

музыки. 
Описывают технику 
выполнения ходьбы, осваивают 
еѐ самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки 
в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение упражнений в 
ходьбе. 

17  

Фигурная маршировка 

противоход, змейка, 

диагональ. 

Упражнения типа 

задания с применением 

речитатива, образных 

звуков на шагах, 

общеравивающих и 

танцевальных 

упражнениях. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

 1 

Партерный экзерсис: 

упражнения из 

положения лежа на 

спине, на животе, сидя. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений. 

18 1 Назначение и 

направленность 

упражнений 

Устанавливают связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма 
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   танцевально-

ритмической 

гимнастики для 

оздоровления 

занимающихся. 

 

19 Танцевальные 
упражнения 

1 Назначение 

специального 

оборудования в 

зале(зеркальная 

стенка, 

хореографический 

станок). Правила 

передвижения по 

условной разметке в 

зале. 

Применение основных 

упражнений по азбуке 

хореографии. 

20 2 

Танцевальные позиции 

ног: 1, 2, 3, 6-ая. 

Танцевальные позиции 

рук. Поклоны и 

реверансы. 

Разучивание и выполнение 

различных танцевальных 

движений. Знакомство с 

историей танца. 

21 2 Элементы народного 

характерного танца. 

Русский хоровод. 

Разучивание элементов танца. 

Выполнения движений под 

музыку. 
22 2 

Основные движения 

русского танца, 

веревочка, присядочка, 

моталочка, припляс. 

Подведение итогов 

года. 

Разучивание и выполнения 

движений под музыку. 

Итого 34 урока 
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6 класс 

№ 
п/п 

Раздел программы 
Кол-во 
уроков 

Тема урока Характеристика основных видов 

учебной деятельности 
1 Основы знаний. 1 Предупреждение 

травматизма на 

занятиях. 

Г игиенические 

требования к одежде и 

обуви для занятий 

Освоение основных требований 

на уроках ритмики. 

Устанавливают связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Ознакомление с 

гигиеническими требованиями к 

одежде и обуви для занятий. 

Руководствуются правилами 

профилактики травматизма 

2 Оздоровительно- 2 Правильная и Укрепляют мышцы спины и 
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 развивающее 
направление 

 неправильная осанка. 

Упражнения для 

сохранения и 

поддержания 

правильной осанки с 

предметом на голове. 

Упражнения для ук-

репления мышц стопы. 

Зрение. Гимнастика 

для глаз. Психологиче 

ские особенности 

возрастного развития. 

Физическое 

самовоспитание. 

Влияние физических 

упражнений на 

основные системы 

организма 

плечевой пояс с помощью 

специальных упражнений. 

Соблюдают элементарные 

правила, снижающие риск 

появления болезни глаз. 

Раскрывают значение нервной 

системы в управлении 

движениями и в регуляции 

основными системами 

организма. 

Составляют личный план 

физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для 

тренировки различных групп 

мышц. 

Осмысливают, как занятия 

физическими упражнениями 

оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие 

всех систем организма, на его 

рост и развитие 
3 1 

Утренняя 

гимнастика. 

Основные правила 

для проведения са-

мостоятельных 

занятий. 

Адаптивная 

физическая культура. 

Подбор спортивного 

инвентаря для занятий 

физическими 

упражнениями в 

домашних условиях. 

Раскрывают понятие здорового 

образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Выполняют 

комплексы упражнений 

утренней гимнастики. 

4 2 Применяют беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств, 

выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют еѐ по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 

5 2 

Сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений 

Выполняют упражнения на 

улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц 

стоп ног. 
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руками с ходьбой на 

месте и в движении, с 

маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с 

поворотами. 

Простые связки. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах 

 

6 1 Овладение техникой 

прыжка в длину 
Описывают технику 

выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. 
7 1 Общеразвивающие 

упражнения с по-

вышенной 

амплитудой для 

плечевых, локтевых, 

тазобедренных, 

коленных суставов и 

позвоночника. 

Упражнения с 

партнѐром, 

акробатические, на 

гимнастической 

стенке. 

Выполнение упражнений. 

Развитие мышечной силы, 

гибкости. 

8 
Упражнения с 

предметами 
1 

Упражнения с 

гантелями. 

Развитие мышечной силы. 

9 2 

Упражнения для 

развития подвижности 

грудного, 

поясничного и 

тазового отдела (с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической 

палкой). 

Характеризуют основные части 

тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении. 

10 2 
Упражнения с 

набивными мячами 

Развитие координационных 

способностей. 

11 2 
Упражнения с лентами 

и булавами. 

Освоение элементов работы с 

лентой, булавой. 
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12  2 

Свободное 

раскачивание рук при 

поворотах туловища. 

Свободные махи 

ногой, стоя боком к 

опоре. 

Работа с гимнастической 

стенкой (перекладиной) 

13 1 исвоение опорных 
прыжков 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 
14 Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

(общеразвивающего и 

танцевального 

характера) 

1 Выносливость 
Упражнения для 
развития выносли-
вости 

Выполняют 

разученные комплексы 

упражнений для развития 

выносливости. 

Оценивают свою выносливость 

по приведѐнным показателям 
15 1 

Г ибкость 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для пояса. 

Упражнения для ног и 

тазобедренных 

суставов 

Выполняют разученные 

комплексы упражнений для 

развития гибкости. 

Оценивают свою силу по 

приведѐнным показателям 

16 2 Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений 

Описывают технику 

выполнения ходьбы, осваивают 

еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в 

ходьбе. 
17  

Фигурная маршировка 

противоход, змейка, 

диагональ. 

Упражнения типа 

задания с применением 

речитатива, образных 

звуков на шагах, 

общеразвивающих и 

танцевальных 

упражнениях. 

Развитие скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

 1 Партерный экзерсис: 

упражнения в упорах: 

лежа, 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений. 
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7 класс 

 

   присев, на коленях, в 

седе на пятках. 

 

18 1 Назначение и 

направленность 

упражнений 

танцевально-

ритмической 

гимнастики для 

оздоровления 

занимающихся. 

Устанавливают связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма 

19 Танцевальные 
упражнения 

1 Направления в 

танцевальном зале. 

Характеристики 

движений и 

продолжений в 

группах танцев, в 

отдельных танцах и 

фигурах. 

Применение основных 

упражнений по азбуке 

хореографии. 

20 2 Понятия: действие, 

вариация, 

композиция. Бальные 

танцы. История. 

Основные элементы. 

Построение композиции в 

согласовании с музыкальным 

сопровождением. 

21 2 Ритмический 

фокстрот. Медленный 

вальс. 

Разучивание элементов танца. 

Выполнения движений под 

музыку. 
22 2 Основные движения. 

Подведение итогов 

года. 

Разучивание и выполнения 

движений под музыку. 

Итого 34 урока 
 

№ 
п/п 

Раздел программы 
Кол-во 
уроков 

Тема урока Характеристика основных видов 

учебной деятельности 
1 Основы знаний. 1 Предупреждение 

травматизма на 

занятиях. 

Г игиенические 

требования к одежде и 

обуви для занятий 

Освоение основных требований 

на уроках ритмики. 

Устанавливают связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Ознакомление с 

гигиеническими требованиями к 

одежде и обуви для занятий. 

Руководствуются правилами 

профилактики травматизма. 

2 Оздоровительно- 1 Упражнения для ук- Раскрывают понятие 
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 развивающее  репления мышц здорового образа жизни, 
 направление  стопы. выделяют его основные 

  2 Всевозможные компоненты и определяют их 

взаимосвязь со здоровьем 
   прыжки и человека. 
  1 многоскоки. Выполняют комплексы 
  1 Сочетание шагов, упражнений утренней 
  1 поворотов, прыжков. гимнастики. 
   Ходьба и бег в темпе Раскрывают значение 

  1 музыки. Два кувырка легкоатлетических упраж- 
   вперѐд слитно; нений для укрепления 

   «мост» из положения здоровья и основных систем 
  1 стоя с помощью. организма и для развития 
   Мальчики: кувырок физических способностей. 

   вперѐд в стойку на Соблюдают технику 

   лопатках; стойка на безопасности. Осваивают 

   голове с согнутыми упражнения для организации 
   ногами. самостоятельных 
   Девочки: кувырок 

назад в полушпагат 
тренировок. 

3 Упражнения с 
2 

Упражнения для Применяют разученные 

 предметами  сохранения и под- упражнения для развития 
   держания скоростно-силовых 
   правильной осанки с 

предметом на голове. 

способностей. 

  1 Метания в цель и на 

дальность разных 

снарядов из разных 

исходных положе- 

 

   ний.  
  1 Толчки и броски Используют гимнастические и 
   набивных мячей акробатические упражнения 

   весом до 3 кг с для развития координа- 

   учѐтом возрастных и ционных способностей. 

   половых  
   особенностей  

  
1 

Ходьба и бег в темпе 

музыки. 

 

  3 Упражнения с  

   гимнастической  
   скамейкой, на гим-  
   настическом бревне,  

   на гимнастической  
   стенке, брусьях, 

перекладине. 

 

  1 Лазанье по канату, 

шесту, гимнастической 

лестнице. 

 

4 Ритмико- 1 Сущность и  

 гимнастические  назначение ритма в Исполнение фигур с 

 упражнения  ритмических различным ритмом в танцах. 
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 (общеразвивающего  упражнениях.  

 и танцевального 2 Сочетание  
 характера)  ритмических рисунков 

на ходьбе и хлопках. 

Работа Изменение характера ходьбы в 
  1 стопы, подъемы и зависимости от громкости и 

   снижения на шагах. характера музыки. 
  1 Тренировка 

восходящей и 

нисходящей мелодии. 

 

  
1 

Ходьба и бег в темпе 

музыки. 

 

  1 Перенос веса тела на  

   месте и на шагах.  
  1 Шаг галопа. 

Согласование 

поворотов головы с 

движениями рук, ног, 

корпуса. 

 

5 Танцевальные 1 Характер и Уметь самостоятельно 
 упражнения  особенности начинать движения в 
   танцевальной различных танцах. 

   музыки.  
  

1 
Шаги с носка и 

каблука, повороты на 

 

   шагах. Отработка элементов 

   Элементы сценической выразительности. 

  1 сценической 

выразительности в 

танце. Освоение элементов 
  2 Быстрый вальсовой дорожки и 

   ритмический 
фокстрот. 

поворотов вальса. 

  1 Медленный вальс.  
  1 Венский вальс. Освоение элементов танго. 

  
1 

Танго.  

Итого 34 урока 
8 класс 
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол- 

во 

уроко 

в 

Тема урока Характеристика основных видов 
учебной деятельности 

1 Основы знаний. 1 Назначение и 

направленность 

танцевальных 

упражнений. 

Правила 

Освоение основных требований 

на уроках ритмики. 

Устанавливают связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем 
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   безопасности при 

работе в танцевальном 

зале. 

организма. Руководствуются 

правилами профилактики 

травматизма. 

2 ОРУ, упражнения на 1 Общеразвивающие  Применяют разученные 

 ориентировку и 1 упражнения  упражнения для развития 

 действие в 1 различной  скоростно-силовых 

 пространстве.  направленности:  способностей 

   стойки на руках,  

   кувырки.   

3 Упражнения с 3 Суставная  Выполнение упражнений с 
 предметами.  гимнастика,  предметами для гибкости 

   упражнения для рук суставов рук, ног. 
   и ног с палкой-  
   каталкой, мячиком,  

   катающимися   

   предметами.   
  1 Свободный вис на Растягивание и расслабление 

   гимнастической  мышц. 

   стенке.  Развитие мышечной силы. 
  1 Упражнения с  

   эспандером.   
  2 Ходьба с палками.  Развитие и укрепления 

     организма. 
  2 Упражнения с Развитие координации 

   булавами с движений и гибкости. 

   одновременными   

   кувырками и  
  1 подбрасываниями.  Совершенствование умений 

   Упражнения с правильно дышать, контроль 

   прыгалками.  за дыханием и пульсом. 

4 Ритмико- 1 Основные  Применение основных 

 гимнастические  упражнения по упражнений по азбуке 
 упражнения  азбуке хореографии. хореографии. 
 (общеразвивающего  Партерный экзерсис:  

 и танцевального 2 упражнения из  
 характера)  разных положений   

   Элементы джазовой  

  1 разминки.   
   Танцевальные   

  2 позиции ног.   
   Танцевальные   

  2 позиции рук.   
   Положение и  

  2 движения головы.   
5 Танцевальные 2 Различные виды Самостоятельная работа над 

 упражнения.  остановок в качество изучаемых 

   тактировании.  танцевальных движений. 
  3 Классические  Разучивание элементов танца: 

   бальные танцы.  берлинская полька, вальс- 

     реверанс, вальс-миньон. 
  3 Латиноамериканские Разучивание элементов танца: 
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9 класс 

  2 танцы. 

Элементы 

современного танца в 

стиле хип-хоп. 

ча-ча, самбо. 
Дискотанец произвольной 

композиции. 

Итого 34 урока 
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№ Раздел программы  Кол- Тема урока Характеристика основных 
п/п   во  видов учебной деятельности 

   уроко 
в 

  

1 Основы знаний.  1 Назначение и Освоение основных 

    направленность требований на уроках 
    танцевальных ритмики. Устанавливают связь 
    упражнений. между развитием физических 

    Правила качеств и основных систем 

    безопасности при организма. Руководствуются 
    работе в правилами профилактики 

    танцевальном зале. травматизма. 

2 ОРУ, упражнения на 1 Общеразвивающие Применяют разученные 

 ориентировку и 1 упражнения упражнения для развития 

 действие в  различной скоростно-силовых 

 пространстве.   направленности: способностей 

    стойки на руках, 

кувырки, выгибания, 

 

    прыжки.  
   1 Сложные 

спортивные способы 

прыжков. 

 

3 Упражнения с 3 Суставная Выполнение упражнений с 

 предметами.   гимнастика, предметами для гибкости 

    упражнения для рук суставов рук, ног. 
    и ног с палкой-  
    каталкой, мячиком, Осуществляют совместные 

    катающимися занятия ручным мячом со 
    предметами. сверстниками, осуществляют 
   1 Свободный вис на судейство игры. Выполняют 

    гимнастической правила игры, уважительно 

    стенке. относиться к сопернику и 
   

1 
Упражнения с 

эспандером. 

управляют своими эмоциями. 

   2 
Ходьба с палками. 

Растягивание и расслабление 
   2 

Упражнения с лентами 

с одновременными 

мышц. 
Развитие мышечной силы. 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Цели и задачи программы духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «Березовская 

СОШ имени А.Я. Давыдова», семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение учащихся 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 отсталостью 

   кувырками и Развитие и укрепления 
  1 подбрасываниями. организма. 

   Упражнения с Развитие координации 

   прыгалками. движений и гибкости. 

Совершенствование умений 

правильно дышать, контроль за 

дыханием и пульсом. 
4 Ритмико- 1 Основные Применение основных 

 гимнастические  упражнения по упражнений по азбуке 
 упражнения  азбуке хореографии. хореографии. 
 (общеразвивающего 2 Партерный экзерсис:  

 и танцевального  упражнения из  
 характера)  разных положений.  

  

1 
Элементы джазовой 

разминки. Самостоятельный контроль за 
самочувствием: измерение 

  5 Элементы 

современного танца в 

стиле джаз-модерн и 

элементами 

акробатики. 

пульса, давления. 

5 Танцевальные 2 Различные виды Самостоятельная работа над 

 упражнения.  остановок в качество изучаемых 
   тактировании. танцевальных движений. 

  3 Классические Разучивание элементов танца: 

   бальные танцы. русский лирический, фигурный 

вальс. 
  3 Латиноамериканские Разучивание элементов танца: 

   танцы. румба, джайв. 
  2 Элементы Разучивание элементов танца: 

   современного танца рок-н-ролл. 
   в стиле хип-хоп.  
Итого 34 урока 
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(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры  1 

класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной 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 (базовых) 

ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата. 

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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. 

X-XII классы: 

осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения моральных 

норм, 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков. 

В области формирования социальной культуры ― 

1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 
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формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

X-XII классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности ― усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

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, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России; 

воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону ― Конституции РФ, 

законам страны), направленности на его выполнение, на соблюдение правопорядка в 

обществе. 

В области формирования семейной культуры ― 

1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

 
X-XII классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные     направления      духовно-нравственного      развития      учащихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития учащихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их учащимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития учащихся осуществляется по 
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следующим направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 
поведения; 

-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, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует и предполагает формирование 

заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и 

ценностей. 

Для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся  

испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем 
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, 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 

развитии личности учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни учащихся 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 искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 

нравственного поведения, 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 источники информации. 

Нравственное развитие учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека  

I класс-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу Веселоярск, народу, России; 
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элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении 

и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;  

\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 невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Алтайского края, родного села. 

V-IX классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Алтайского края; 

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. 

X-XII классы: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать 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 взаимопомощи и 
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взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 
использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке 

и проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

X-XII классы: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

I класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, 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 

коллективных 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 выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

X-XII классы: 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 

представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

 I класс-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; 

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 человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

X-XII классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 
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предметов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям учащихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

 

1. Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова», 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию учащихся 

Духовно-нравственное развитие учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова», но и семьѐй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова» семьи 

имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни 

учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- нравственного развития 

учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова» 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся школа 

взаимодействует с общественными организациями и  объединениями. Основными задачами в 

работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку ребенку, школе; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия с ребенком, школой; 

 увеличение взаимной открытости; 

 Повышение уровня понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова», по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития учащихся основана на следующих 

принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова», в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития учащихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической ку 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

  информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 
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родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы, в официальных 

группах школы в социальных сетях; 

  дни коллективных творческих дел, совместных мероприятий по направлениям 

духовно-нравственного развития в школе. 

 

Основные направления Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• посещение семей, в которых 

есть (или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к 

подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 
• организация и проведение 
семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• совместные проекты. 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

• оформление 

информационных стендов; 

• тематические 

общешкольные родительские 

собрания; 

• организация субботников 

по благоустройству территории; 

• организация и проведение 

совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение 

музея: 

- праздник День матери; 
- семейный праздник – «Масленица»; 

 - праздник «Моя семья»; 
• участие родителей в 
конкурсах, акциях, проводимых в 

школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- акция милосердия «От сердца – к 

сердцу»; 

• индивидуальные 

консультации (психологическая, 
логопедическая, 

педагогическая помощь) 

Воспитание трудолюбия, 

активного отношения к учению, 

труду, жизни 

• организация экскурсий на 

предприятия с привлечением 

родителей; 

• совместные проекты с родителями 

«Клумба», конкурс «Домик для птиц»; 

• организация встреч-бесед с 

родителями – представителями 

различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-

творческих делах по подготовке 

трудовых праздников. 
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Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

• участие в коллективно-творческих 
делах; 

• совместные проекты; 

• круглый стол «Духовность в 

ребенке 

– что это такое?»; 

• привлечение родителей к 

подготовке и проведению праздников, 
мероприятий; 

• организация и проведение 

семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• совместные посещения с 
родителями музея; 

• участие родителей в 
конкурсах, акциях, проводимых в 
школе; 

• участие в художественном 

оформлении классов, школы к 
праздникам, 

мероприятиям. 

Диагностический материал Диагностика по методике д.п.н. М.И. 

Шиловой. 

Основные 

отношения 

Показатели 
воспитаннос

ти 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-

го уровня до нулевого уровня) 

1. 
Отношение к 

родной 

природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 
1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 
0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость 

за свою 
страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 
1 - знакомится с историческим прошлым при 
побуждении старших; 
0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение 

своими 

силами 

3 -   находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству 

при организации и поддержке со стороны педагогов; 

0 - не принимает участия в делах 

4. Забота о 
школе 

3 - участвует в делах школы и привлекает к этому 

других 2 - испытывает гордость за свою школу, 

участвует в делах 

школы; 

1 - в делах школы участвует при 
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побуждении; 0 - в делах школы не 

участвует. 

 

Высокий уровень (9 - 12 баллов) – наличие устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением активной 

общественной, гражданской позиции. 

Средний уровень (5 – 8 баллов) – свойственны самостоятельность, проявления 

самореализации и самоорганизации, хотя общественная позиция еще не проявляется. 

Низкий уровень (0 - 4 баллов) – представляется слабым, еще неустойчивым 

опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями 

старших и другими внешними стимулами и побудителями. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития учащихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечивается: 

-приобретение учащимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении 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 учащимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия учащихся между собой на уровне класса,  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова», и за ее 

пределами); 

-приобретение учащимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

-развитие учащегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности учащегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям учащегося. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

 I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, краю , 

народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 
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поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

X-XII классы: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим. 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к 
ним. 

X-XII классы: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду; 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 
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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 

деятельности. 

X-XII классы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 
деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

 I класс-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 
отечественной культуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

X-XII классы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 
деятельности; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве общеобразовательной 

организации и семьи 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и 
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другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить 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; формирование 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 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного 

развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья учащихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически 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 

здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного 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  

отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
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 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова» организована 

по следующим направлениям: 

1 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  МБОУ 

«Веселоярская СОШ», которая включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова» экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания учащихся; 

-оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-наличие медицинского кабинета; 

-наличие необходимого (в расчѐте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя 

физической культуры, психолог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова» « Реализация 
программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной 

деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у учащихся 

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 учащихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможности достижении 

жизненных компетенций: элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 
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элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного 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 здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний 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, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 
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 неблагоприятных погодных условиях(соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 
проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 
ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными 

рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
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Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, 

дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели 

здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и 

т.д. 

 

3. Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, 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 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

 

4. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повышение 

квалификации работников  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова» 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, медицинского работника, психолога и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

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 активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

-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; 
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-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков 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 

окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся с умственной отсталостью 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Организация горячего питания осуществляется на базе столовой. Льготное питание 

получают дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сироты и дети из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Питьевой режим осуществляется с помощью 

централизованного водоснабжения и кулеров. 

Для занятий физической культурой и спортом есть спортивный зал, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. На территории 

школы расположен стадион, включающий футбольное поле, волейбольную площадку. 

Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на 

свежем воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе 

имеется кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляют медицинские работники КГБУЗ «Солонешенская ЦРБ». 

Для специальных коррекционных занятий имеются кабинет учителя-логопеда. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают учитель- 

логопед, социальный педагог, педагог-психолог. 

Классы и школа эстетически оформлены. 
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели 

физической культуры, учитель – логопед, педагог-психолог. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся с 

умственной отсталостью. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
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требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

При обучении детей учитываются психологические и возрастные особенности 

школьников. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной 

школе. Физкультминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока 

является момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению 

учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока 

(т.е. доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) 

находится в диапазоне 60-80%. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется 

систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 
и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

 традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований по волейболу, веселых стартов, зимних праздников, с 

родителями «Мама, папа, я – спортивная семья и т. п.). 
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4. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с учащимися с умственной отсталостью, направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает в себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, 

занятия в кружках, факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий 

(конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья. 

 

5. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, бесед, консультаций и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместному участию в 

спортивно – оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

(«Мама, папа, я – спортивная семья» и т.п.) 

 

Основные мероприятия 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Конкурс рисунков 
наши друзья». 

«Полезные привычки   
– 

Встреча с врачом
 – 
«Губительная сигарета», 
« Наркомания - 
катастрофа». 

нарколого
м 

Конкурс рисунков и поделок «правильное питание – залог здоровья» 

Санитарные рейды по школе 

Практикум « Как поступить в данной ситуации». 

«Драться

 и
ли драться?» 

н
е 

«Плохой
 поступо
к 
«за компанию»? 

«Если
 теб
е 

предложи

ли 

сигарету?

» 

«Ты оказался 

в дурной 
компании!» 

Родительское собрание. 

«Без простуд». «Культура семейная и
 культура 
физическая». 

«К здоровому 
образу 
жизни». 

Игротерапия. 

Подвижные перемены, динамические паузы между уроками 

Дни здоровья. 

Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Соревнование «Веселые старты» 

Консультации психолога для родителей («Почему дети и родители не всегда понимают 
друг 
друга?», «Агрессивные дети. Причины детской агрессии») 
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Занятия в секциях и кружках, внеурочная деятельность через

 курсы 
«Подвижные игры», «Ритмика» 

 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому 

важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического 

всеобуча родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического 

лектория для родителей. 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Виды 
деятельности 

Формы занятий 

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в природе 

Урочная Беседы по теме урока 

Внеурочная Тематические классные часы,

 экскурсии, прогулки, походы
 краеведческого 

 характера, 
праздники «Покормите птиц зимой», «Бал цветов». 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Беседы по теме урока 

Работа 

тнѐра
ми 

с социальными
 па
р- 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими 

работниками, работниками столовой:
 беседы, 
конкурсы, викторины, литературные встречи 

Работ
а 

с семьѐй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», 

«Питание и   здоровье», конкурс «Рецепты наших

 бабушек», 

«Русский пряник», «Овощ вырасти сам», проведение 

литературных вечеров совместно с

 родителями, 

«Обеспечение здорового питания» (сотрудничество 
со 
школьной столовой) 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические   перемены, 
прогулки 
на свежем воздухе, родительские собрания на темы 
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Внеурочная Организация работы кружков, 
деятельности 

внеурочно
й 

Работа 
с 

 родителями Совместные спортивные 
просветительские 

 родительские 
конференции, обучающие семинары 

мероприят
ия, 

собран
ия, 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная, внеурочная Беседы по теме урока, на классных часах о режиме 
дня, 
«Рациональное распределение 

 свободного времени», 

профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательного  аппарата.

 Составление 
расписания согласно требованиям СанПиН 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый 

образ жизни», «Закаливание организма», 

«Профилактика простудных заболеваний», 

анкетирования, беседы 
«Наследственность и здоровье» 

Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных 

часах, уроках физкультуры на темы: «Возрастные 

изменения», 
«Поговорим о личном», «Медицинская помощь

 и 

 обеспечение безопасности
 жизнедеятельности», 

«Взаимоотношения человека и окружающей 

среды», 
«Профилактика дорожно – транспортного 
травматизма» 

Внешкольная, внеурочная Коррекционные занятия с детьми по итогам 
совместной 
работы психологов и учителей 

Работа с

 социальными 

партнерами 

Сотрудничество с поликлиникой,
 спортивными 

организациями, индивидуальные

 консультации психологов 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической     

культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

В качестве критериев эффективности реализации программы на ступени начального 

общего образования выступают такие умения как: 

- следование социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 



343 
 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Ежегодно проводится мониторинг уровня физического развития учащихся и 
развития основных физических качеств. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 

сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического 

развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- фиксация пропусков обучающимися уроков по болезни; 
- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 

медосмотров; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в 

образовательном учреждении. 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

 Опрос — изучение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 
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обучающихся. Для оценки эффективности деятельности обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 
 

 

2. 5 Программа коррекционной работы 

 

Цель, задачи и принципы программы коррекционной работы 

 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 
организаций с целью реализации программы коррекционной работы; 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико- 

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей; 

 корректировку коррекционных мероприятий. 

 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому учащемуся 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, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с учащимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

-в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 
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образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

-в рамках психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 

учащихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

-развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики   развития учащихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), психолого-педагогический эксперимент, наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной деятельности, беседы с учащимися, учителями и родителями, 

изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др., оформление 

документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 
(совместно с педагогами), 

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех учащихся, 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

- разработку оптимальных для развития учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

-социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
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психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы 

и методы работы: 

занятия индивидуальные и групповые, 

игры, упражнения, этюды, 

психокоррекционные методики, 

беседы с учащимися, 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

Консультативная работа включает: 

-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

-консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 
работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, 
анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 
интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 
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— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Динамика, результаты программы  коррекционной работы представляются на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, реализующим свою работу по плану. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн
ые 

Диагностическое работа 

1 Наблюдение и обследование вновь поступивших в 

обучающихся с целью

 определения образовательных 

маршрутов и коррекционно- 
развивающей помощи. 

в течение 
года 

члены ПМПк 

2 
Обследование первоклассников с целью 
определения коррекционно-развивающей помощи. 

сентябрь члены ПМПк 

3 
Адаптация пятиклассников. Выявление проблем 
адаптационного периода. 

октябрь члены ПМПк 

 

4 
Обследование учащихся 4 классов с 

целью подготовки к переходу в 5 класс. 

 

май 
члены ПМПк 

педагоги 4 
класса 

5 Наблюдение и обследование обучающихся с 

целью выявления проблем в развитии и поведении. 

по 

необходимост

и, по 

требованию 

члены 

ПМПк 

педагоги 

6 Выявление проблем самоопределения
 и 

профессиональной направленности выпускников 9 

класса. 

март-апрель члены ПМПк 

педагоги 9 

класса 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальной
 программы 

психологического сопровождения

 учащегося (совместно с 

педагогами), 

по 

необходимост

и, по 

требованию 

члены 

ПМПк 

педагоги 

2. Мероприятия по формированию в
 классе психологического климата 

комфортного для всех 
обучающихся 

В течение 
года 

Классные 
руководител

и 

3. Организация внеурочной

 деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, 

их общее социально- 
личностное развитие, 

В течение 
года 

Педагоги 

4. Разработка оптимальных для развития 
обучающихся 
с умственной отсталостью
 (интеллектуальными 

В течение 
года 

члены ПМПк 
педагоги 

 нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов 

и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 
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5. Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся 

В течение 
года 

члены 

ПМПк 

педагоги 

6. Развитие эмоционально-волевой и
 личностной 
сферы ученика и коррекцию его поведения, 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

7. Социальное сопровождение ученика в

 случае неблагоприятных условий
  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В течение 
года 

Социальн

ый 
педагог 

Консультативная работа 

Родители (законные представители). 

1 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по данным 

диагностического обследования. 

по 

итогам 

диагности

ки 

педагог- 

психолог 

учитель 

логопед 

соц.педагог 
2 Индивидуальные консультации по

 вопросам 
воспитания и обучения обучающихся. 

в течение 
года 

педагоги 

3 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение 
года 

педагог

- 

психолог 

соц.педаг

ог 

педагоги 
Учителя 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по 

данным диагностического

 обследования обучающихся 

в течение 
года 

педагог- 

психолог 

учитель 

логопед 

соц.педагог 
5 Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в 

поведении. 

в течение 
года 

педагог- 

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

7 Консультации в решении сложных и 
конфликтных ситуаций. 

в течение 
года 

педаго
г- 

психол
ог 

соц.педагог 
Обучающиеся 
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8 Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. 

в течение 
года 

педагог- 

психолог 

учитель 

логопед 

соц.педагог 

9 Индивидуальное консультирование

 по профессиональному 

выбору. 

в течение 
года 

педагог- 

психоло

г 

соц.педаг

ог 

1
0 

Консультации в решении сложных и 
конфликтных 
ситуаций. 

в течение 
года 

педагог- 
психолог 

   соц.педагог 

Информационно-просветительская работа 

1 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей на педагогических советах, 

семинарах, конференциях 

в течение 
года 

педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

социальный 

педагог 

2 Оформление информационных стендов, печатных 

и других материалов. 

в течение 
года 

педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

социальный 

педагог 

3 Психологическое просвещение педагогов с целью 

повышения их психологической компетентности. 

-лекции, 

-мастер-классы 

-педагогические мастерские 

в течение 
года 

педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

социальный 

педагог 
4 Психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 
в течение 

года 
педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

социальный 

педагог 
Социально-педагогическое сопровождение 

1 Проведение конкретных форм
 воспитательной 
работы в рамках решения консилиума. 

в течение 
года 

педагоги 

2 Проведение коррекционных и

 развивающих мероприятий с 
обучающимися. 

в течение 
года 

педагог- 

психолог 

учитель 

логопед 

педагоги 
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3 Проведение коррекционных и
 развивающих мероприятий с 

детьми «группы риска». 

в течение 
года 

педаго
г- 

психол
ог 

4 Проведение коррекционно-развивающих занятий 
с 
обучающимися с нарушением речи. 

в течение 
года 

учитель 
логопед 

5 
Проведение занятий по адаптации с учениками 1 
класса. 

I полугодие 
педагог- 
психолог 

 

6 
Проведение занятий по адаптации с 

учениками 5 класса. 

 

I полугодие 
педаго

г- 

психол

ог 

 

7 

Проведение занятий с обучающимися 4–го класса 

по предупреждению проблем 

школьной дезадаптации. 

 

II полугодие 
педаго

г- 
психол

ог 

Организационно-методическое 

направление 

1 Изучение нормативных документов. постоянно заместител

ь 

директора 

по УВР 

педагог- 

психолог 

учитель-

логопед 

   соц.педагог 
педагоги 

2 Заполнение педагогической, психологической, 

логопедической, социальной, анамнестической 

карт на обучающихся, находящихся под 

динамическим наблюдением специалистов ПМПк. 

по 

необходимос

ти 

педагог- 

психолог 

учитель 

логопед 

соц.педагог 

педагоги 
3 Систематический подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала по 

различным проблемам. 

в течение 
года 

педагог- 

психолог 

учитель 

логопед 

педагоги 

4 Разработка коррекционно-развивающих программ. август-
сентябрь 

педагог- 

психолог 

учитель 

логопед 

педагоги 
5 Разработка рекомендаций,

 индивидуальных маршрутов 

психологического сопровождения детей 

«группы риска». 

в течение 
года 

педагог- 

психолог 

учитель 

логопед 

соц.педагог 
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педагоги 

6 
Составление отчетной документации за 
прошедший 
учебный год. 

в течение года члены ПМПк 

7 Написание характеристик на обучающихся. в течение года члены ПМПк 

8 
Написание протоколов ПМПк. 

в течение года секретарь 

ПМПк 
 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова» в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие 

специалистов осуществляется в рамках работы ПМПк. 

 

Взаимодействие специалистов  

Совместная деятельность МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова» с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): КГБУЗ « 

Солонешенская ЦРБ». 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности разработана с учѐтом, этнических, социально- 

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно- исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности учащихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 
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среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления учащегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов учащихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития учащихся 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 видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

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 учащегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

 

Направления Формы 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Участие в спортивных соревнованиях (веселые 

старты, спартакиады). 

Проведение бесед по охране 
здоровья. Организация Дней 

Здоровья. 
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Подвижные игры. 

Общеинтеллектуальное Предметные 

недели. 

Библиотечные 
уроки. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции. 
Проектная, исследовательская деятельность. 
Участие в научно-исследовательских конференциях. 

Общекультурное Организация экскурсий в театры и музеи, 

выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. 

Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи, КТД. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, края. 

Подготовка и участие в концертах, праздниках. 

Социальное Проведение субботников. 
Работа по оформлению и уборке 

кабинета. Уход за комнатными 

растениями. 

Организация дежурства на 

переменах. Работа на пришкольном 

участке. 

Разведение комнатных растений и уход за ними. 
Акция «Посади дерево», «Птичья кормушка» и др. 

Духовно-нравственное Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки 

мужества, посещение районного краеведчесоког 

музея. 

Выставки рисунков. 

Тематические классные часы. 

Фестивали патриотической 

песни. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. 

Выбор программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям 

развития личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в 

соответствии с выбором обучающихся и условиями, которые имеются в школе. 

В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. 
Формы представления результатов: концерты, фестивали, конкурсы, защита 

проектов и др); 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые учащийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 
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уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося 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 

отношения 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 

учащихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т.е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой учащийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации учащихся. У учащихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

последовательный, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 - ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, народу, России; 

 -ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 -осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона; 

 -элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

 -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 
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 -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов; 

 -готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; 

 -готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 -понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 -потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности; 

 -развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов; 

 -расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

 -принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

 -владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 -способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

 -способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения; 

 -способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 -мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (далее 

― Учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9 лет I-IX  классы ; 

Выбор вариантов сроков обучения МБОУ «Березовская СОШ имени А.Я. Давыдова»  осуществляет 

самостоятельно с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся,  сформированности у них – 

- готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; - наличия комплекса 

условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно - 
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развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой  

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурнымим  ценностям формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.   

Обязательным элементом структуры учебного плана является "Коррекционно-развивающая область", 

реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области учебного плана для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составляет за 9 учебных лет 

не более 1 830 часов. 

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 предметов.  

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно - развивающая область», 

реализующаяся через содержание коррекционных курсов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями 

логопедическими,  психокоррекционным и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 

часов в неделю.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы 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, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью  образовательного процесса 

. Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется 

общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным 

планом (5 часов).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет образовательная 

организация.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 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 рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Календарный учебный график определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

дата начала учебного года: не ранее 1 сентября текущего календарного года; 

дата окончания учебного года: для обучающихся 1-9ых классов не позднее 25 мая текущего календарного года;  
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дата окончания учебного года: для обучающихся 2 – 8 классов не позднее 31 мая текущего календарного года; 

продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов – 33 календарные недели, во 2-8 – 35 недель; 

продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в   совокупности за осенние, зимние и 

весенние каникулы; 

продолжительность летних каникул: с 1 июня по 31 августа текущего календарного   года. 

Режим работы - пятидневная учебная неделя. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может превышать нормативов, установленных        СанПиН 

Организация  промежуточной  и итоговой  аттестации 

Сроки промежуточной аттестации: за 7 дней до окончания учебной четверти, года  

Промежуточной  аттестации  подлежат  учащиеся 2-4 классов. 

Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать образовательное 

учреждение, предоставляется возможность индивидуального обучения на дому. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части 

содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание).  

Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация осуществляется организацией по завершению реализации АООП в форме двух испытаний:  

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, 

чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; второе ― направлено на оценку знаний и 

умений по выбранному профилю труда.  

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

Годовой учебный план общего образованияобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): (I)-IV классы 

Предметные 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 

471 

573 

369 

2. Математика  2.1.Математика    99 136 136 136 606 

3. Естествознание  3.1.Мир природы  

человека  

и   66 34 34 34 234 

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Рисование  

  66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5.  Физическая  

культура  

5.1. Физическая  

культура  

 99 102 102 102 504 

6. Технология  6.1. Ручной труд   66 34 34 34 234 

Итого   

  

  

 693 680 680 680 3426 

Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений   

 - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  

 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область 

(логопедические, коррекционные занятия и 

ритмика):   

 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность   132 136 136 136 672 

Всего к финансированию   1023 1122 1112 1122 5412 
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Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интелектуальными 

нарушениями) I-IV классы 

 

Предметные области  Классы   

  

Учебные предметы  

 Количество часов 

в неделю  

Всего 

 I II III IV 

Обязательная часть    

1. Язык и речевая практика  1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

1.3.Речевая практика  

  2 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика  2.1.Математика    3 4 4 4 18 

3. Естествознание   3.1. Мир  природы  

человека  

и   2 1 1 1 7 

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Рисование  

  2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

 5.  Физическая  

культура  

5.1. Физическая культура   3 3 3 3 15 

6. Технологии  6.1. Ручной труд   2 2 2 2 7 

Итого    21 22 22 22 102 

 Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений  

 -  1 1 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область  

 

 6 6 6 6 30 

Коррекционные курсы «Психокоррекционные занятия»  2 2 2 2 10 

«Логопедические занятия»  2 2 2 2 10 

«Ритмика»  1 1 1 1 4 

 «Дефектология»  2 2 2 2 8 

 «Социальная педагогика»  2 2 2 2 8 

        

Внеурочная деятельность:    5 5 5 5 25 

направления курсы внеурочной деятельности       

Спортивно-оздоровительное «За здоровьем в школу»  1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Народный умелец»  1 1 1 1 4 

Социальное «Юные краеведы»  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтеллектуальное «Финансовая грамотность»  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общекультурное «Азбука добра»  1 1 1 1 4 

Всего к финансированию    32 36 36 3 

 

 

6 

165 
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Недельный учебный план обучающихся с умственной отсталостью (интелектуальными 

нарушениями) 

5-9 классы 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

  V VI VII VIII IX Всего  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 
1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

- 

1 

2 

1 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

2 

8 

Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IXклассы 

Предметные 

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 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
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социальной жизни 

4.3. История 

отечества 

 

- 

 

- 

 

 2 

 

2 

 

2 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительн

ое искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный 

труд 

6 6 7 8 8 35 

Итого  27 28 31 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

коррекционные 

курсы 

«Психокоррекцио

нные занятия» 

2 2 2 2 2 8 

«Логопедические 

занятия» 

2 2 2 2 2 8 

«Дефектология» 2 2 2 2 2 8 

«Социальная 

педагогика» 

2 2 2 2 2 8 

«Ритмика» 1 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 16 

Направления Курсы 

внеуро

чной 

деятель

ности/ 

классы 

5 6 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное «Юный 

турист» 

1 1 1 1 1 

Социальные Моя 

Родина 

1 1  1 - 1 

Моя 

Родина 

Алтай 

- - - 1 - 

Общекультурное «Я 

исследо

ватель» 

- 1 1 1 1 

Школа 

вежлив

ого 

общени

я 

1 - -  - - 

Духовно-нравственное «Эколо

гическа

я 

культур

- - - - 1 
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а»                           

Мир 

Этики 

- 1 1 1 - 

ОДНКН

Р 

1 - - - - 

Общеинтеллектуальное «Финан

совая 

грамотн

ость» 

1 1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 

 

 

3.2. Система условий реализации АООП образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия реализации АООП образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

учитель начальных классов, учителя-предметники, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог. Школа обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

АООП образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 
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Финансовые условия реализации АООП образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 
1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

 

Материально-технические условия реализации АООП образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Материально-технические условия реализации АООП образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных мест для одежды в кабинетах, 

санузлов и т.д.); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

кабинет социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 
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- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к объектам 

инфраструктуры школы. 

Школа обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого- педагогического сопровождения обучающегося. 

В МБОУ «Березовска СОШ имени А.Я. Давыдова»  для реализации 

АООП образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) используется: 

- 6 кабинетов начальной школы 

- 9 предметных кабинетов: математики, русского языка и литературы, истории, 

биологии, географии,  

- учебные мастерские 

- кабинет информатики 

- спортивный зал 

- кабинет учителя –логопеда 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет социального педагога 

- медицинский кабинет 

- библиотека с читальным залом 

- столовая 

Кабинет биологии, географии оснащены комплектами лабораторного 

оборудования в соответствии с требованиями. 

Библиотечно-информационный центр имеет фонд художественной, 
научно- популярной, справочно-библиографической литературы, медиатеки; 

Библиотечный центр оснащен компьютерным оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами, подключен к сети интернет. 

Столовая оснащена необходимым технологическим оборудованием. 

Спортивный зал:   Оборудование спортивного зала: спортивные снаряды, 

оборудование для игровых видов спорта, для внеурочной занятости детей. 

Школьный стадион (футбольное поле, беговые дорожки, игровые площадки. 

Учебные мастерские включают 2 кабинета (1-столярная и слесарная 

мастерская, оснащенные оборудованием для изучения технологии, 

включающим устройства и станки для обработки материалов и модели 

современных станков, в том числе: станки для деревообработки, слесарные 

(сверления, выпиливания, столярных работ, резьбы по дереву и т.п.) и верстаки 

столярные и слесарные; в 1 кабинете обслуживающего труда имеется 

необходимое технологическое оборудование. 

 

Материально-техническое и информационно - техническое обеспечение по программе 

«Доступная среда»: 
Оборудование для массажа и физических упражнений: массажный валик, массажные 

мячи разных диаметров, массажная подушка, мячи и ролики гимнастические, маты 

гимнастические, сенсорные мячи, мяч для массажа кисти гелевый, батут детский, 

спортивный комплекс У 738, коврик массажный со следочками, коврик ТОП-ТОП, мяч для 
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дыхательных упражнений, коврик массажный для профилактики и лечения плоскостопия; 

Оборудование для развития крупной и мелкой моторики, координации движений, 

психических функций (внимания, мышления, восприятия и т.д.):  

Набор «Концентрация и внимание»; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образова- тельных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам АООП образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана АООП образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной АООП образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
 

Список учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ и используемых в образовательной 

деятельности при реализации АООП образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ежегодно принимается на педагогическом совете 

школы. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

-создания и использования информации; 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
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работа в библиотеке и др.); 

- проведения наблюдений, экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

организации отдыха и питания. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Кл. Образовательная 

область 

Учебники Методическое 

обеспечение 

Русский язык 

2 Язык и речевая 

практика 

Якубовская Э.В..,Коршунова Я.В. 

Русский язык. 2 класс. в 2 частях. 

(для обучающихся с интеллект. 

нарушениями), М.: Просвещение. 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

ощеобразоват. 

программы / Э. В. 

Якубовская. - М. : 

Просвещение, 2017. 

3 Язык и речевая 

практика 

Якубовская Э.В..,Коршунова Я.В. 

Русский язык. 3 класс. в 2 частях. 

(для обучающихся с интеллект. 

нарушениями) М.: Просвещение 

 

4 Язык и речевая 

практика 

Якубовская Э.В..,Коршунова Я.В. 

Русский язык. 4 класс. в 2 частях. 

(для обучающихся с интеллект. 

нарушениями) М.: Просвещение 

 

  Чтение  

1 Язык и речевая 

практика 

Букварь. 1 класс. в 2 частях, 

Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. М.: Просвещение 

Аксѐнова А.К . 

Обучение грамоте. 

Методические 

рекомендации. 1 класс: 

учеб. пособие для ОО, 

реализующих АООП / 

А.К.Аксенова, 

С.В.Комарова и др. - М. 

: Просвещение, 2016 

. Ю. Ильина, А. А. 

Богданова, Т. М. 

2 Язык и речевая 

практика 

Чтение. 2 класс. В 2 частях. Авт.-

сост. Ильина С.Ю., Аксѐнова А.К., 

Головкина Т.М. и др. М.: 

Просвещение 

3 Язык и речевая 

практика 

Чтение 3 класс. В 2 частях. Авт.-

сост. Ильина С.Ю., Богданова А.А. 

М.: Просвещение 

4 Язык и речевая Чтение. 4 класс. В 2 частях. Авт.-
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практика сост. Ильина С.Ю. М.: 

Просвещение 

Головкина Чтение. 

Методические 

рекомендации. 2-4 

классы: учеб. пособие 

для ОО, реализующих 

АООП / Э. В. 

Якубовская. - М. : 

Просвещение, 2017. 

Речевая практика 

1 Язык и речевая 

практика 

«Речевая практика. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций» (автор С. В. 

Комарова), М.: Просвещение 

Комарова С. В. Речевая 

практика. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / С. В. 

Комарова. - М. : 

Просвещение,  

2 Язык и речевая 

практика 

«Речевая практика. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций» (автор С. В. 

Комарова), М.: Просвещение 

3 Язык и речевая 

практика 

«Речевая практика. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций» (автор С. В. 

Комарова), М.: Просвещение 

4 Язык и речевая 

практика 

«Речевая практика. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций» (автор С. В. 

Комарова), М.: Просвещение 

 

  Математика  

1 Математика Алышева Т. В. Математика. 1 класс. 

в 2 частях. (для обучающихся с 

интеллект.нарушениями) М.: 

Просвещение 

 

Алышева Т. В. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы: учеб. пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций,  

 

2 Математика Алышева Т. В. Математика. 2 класс. 

в 2 частях. (для обучающихся с 

интеллект.нарушениями) М.: 

Просвещение 

3 Математика Алышева Т. В. Математика. 3 класс. 

в 2 частях. (для обучающихся с 

интеллект.нарушениями) М.: 

Просвещение 

4 Математика Алышева Т. В. Математика. 4 класс. 

в 2 частях. (для обучающихся с 

интеллект.нарушениями) М.: 

Просвещение 

  Мир природы и человека  

1 Естествознание 
Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., 

Попова М.А., Куртова Т.О. Мир 

природы и человека. 1 класс, в 2 

частях. (для обучающихся с 

интеллект.нарушениями) М.: 

Просвещение 

Матвеева Н. Б. Мир 

природы и человека. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, 
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реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / Н. Б. 

Матвеева, И. А. 

Ярочкина, М. А. 

Попова. - М. : 

Просвещение, 2016. 

2  Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., 

Попова М.А., Куртова Т.О. Мир 

природы и человека. 2 класс, в 2 

частях. (для обучающихся с 

интеллект.нарушениями) М.: 

Просвещение 

 

3 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., 

Попова М.А., Куртова Т.О. Мир 

природы и человека. 3 класс, в 2 

частях. (для обучающихся с 

интеллект.нарушениями) М.: 

Просвещение 

 

4 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., 

Попова М.А., Куртова Т.О. Мир 

природы и человека. 4 класс,в 2 

частях. (для обучающихся с 

интеллект.нарушениями) М.: 

Просвещение 

 

  Изобразительное искусство  

1 Искусство Рау М. Ю, Зыкова М. А. 

Изобразительное искусство. 1 класс 

(для обучающихся с интеллект. 

нарушениями) М.: Просвещение 

Рау М.Ю. 

Изобразительное 

искусство. 

Методические 

рекомендации. 1 -4 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / М.Ю. Рау, 

М.А.Овчинникова и др. 

- М. : Просвещение, 

2016. 

2 Рау М. Ю, Зыкова М. А. 

Изобразительное искусство. 2 класс 

(для обучающихся с интеллект. 

нарушениями) М.: Просвещение 

3 Рау М. Ю, Зыкова М. А. 

Изобразительное искусство. 3 класс 

(для обучающихся с интеллект. 

нарушениями) М.: Просвещение 

4 Рау М. Ю, Зыкова М. А. 

Изобразительное искусство. 4 класс 

(для обучающихся с интеллект. 

нарушениями) М.: Просвещение 

  Ручной труд  

1 Технологии Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд. 1 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

М.: Просвещение 

Кузнецова Л.А. Ручной 

труд. Методические 

рекомендации. 1-4 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

2 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд. 2 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

М.: Просвещение 
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 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд. 3 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

М.: Просвещение 

общеобразоват. 

программы / 

Л.А.Кузнецова. - М. : 

Просвещение, 2016. 

 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд. 1 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

М.: Просвещение 

1-4 

классы 

Физическая 

культура   

Физическая культура  Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха                 1-4 

классы  Москва. Просвещение, 2019 

г 

Физическая культура 1 – 4 классы. 

В.И.Лях, Москва «Просвещение», 

2017 г. 

В.И.Лях  Физическая 

культура Методические 

рекомендации   1-4 

класс ы Москва 

«Просвещение»2014 г. 

 
Клас
с 

Предметная 

область 

Программа Учебник Методическое 
пособие 

Русский язык 

5 Язык и речевая 
практика 

 

Якубовская 
Э. В., 

Шишкова 
М. И., 

Бгажнокова 
И. М. и др. 

Рабочие 
программы 
по учебным 
предметам. 

ФГОС 
образования 

обучающихся 
с 

интеллектуал
ьными 

нарушениями
. Вариант 1. 
5-9 классы. 

Русский язык. 
Чтение. Мир 

истории. 
История 

Отечества 
 

Якубовская Э. В., 
Галунчикова Н. Г. 
Русский язык. 5 
класс (для 
обучающихся с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

Якубовская Э. В. 
Русский язык. 5-9 
классы. Методические 
рекомендации. Пособие 
для учителя 
общеобразовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы М.: 
Просвещение 

 

6 Якубовская Э. В., 
Галунчикова Н. Г. 
Русский язык. 6 
класс (для 
обучающихся с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

7 Якубовская Э. В., 
Галунчикова Н. Г. 
Русский язык. 7 
класс (для 
обучающихся с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

8 Якубовская Э. В., 
Галунчикова Н. Г. 
Русский язык. 8 
класс (для 
обучающихся с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

9 Якубовская Э. В., 
Галунчикова Н. Г. 
Русский язык. 9 
класс (для 
обучающихся с 
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интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

  Чтение   

5 Язык и речевая 
практика 

 

Якубовская Э. 
В., Шишкова 

М. И., 
Бгажнокова 
И. М. и др. 

Рабочие 
программы по 

учебным 
предметам. 

ФГОС 
образования 

обучающихся 
с интел. 

нарушениями. 
Вариант 1. 
5-9 классы. 

Русский язык. 
Чтение. Мир 

истории. 
История 

Отечества 
 

Автор-сост. 
Малышева З. Ф. 
Чтение. 5 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

Шишкова М. И. 
Чтение. Методические 
рекомендации. 5-9 
классы (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями), 
М.Просвещение 

 6 Автор-сост. 
Бгажнокова И. М., 
Погостина Е. С. 
Чтение. 6 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

7 Автор-сост. 
Аксѐнова А. К. 
Чтение. 7 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

8 Автор-сост. 
Малышева З. Ф 
Чтение. 8 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

9 Автор-сост. 
Аксѐнова А. К. 
Шишкова М. И. 
Чтение. 9 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.: Просвещение 

  География   

6 Естествознание Т. М. 
Лифанова, Е. 
Н. Соломина, 

Т. В. 
Шевырѐва 
Рабочие 

программы по 
учебным 

предметам. 
ФГОС 

образования 

Лифанова Т. М., 
Соломина Е. Н. 
География. 6 класс. 
(для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями). (с 
приложением), 
М.Просвещение 

Лифанова Т. М., 
Подвальная 
Е.В.География. 

Методические 
рекомендации. 6-9 
классы (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) 
.Просвещение 7 Лифанова Т. М., 

Соломина Е. Н. 
География. 7 класс. 
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обуч-ся с 
интел. 

нарушениями. 
Вариант 1. 
5-9 классы. 

Природоведен
ие. Биология. 
Г еография 

(для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями). (с 
приложением), 
М.Просвещение 

8 Лифанова Т. М., 
Соломина Е. Н. 
География. 8 класс. 
(для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями). (с 
приложением), 
М.Просвещение 

9 Лифанова Т. М., 
Соломина Е. Н. 
География. 9 класс. 
(для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями). (с 
приложением), 
М.Просвещение 

  Мир 
истории, 
История 

Отечества 

  

6 Человек и 
общество 

Якубовская Э. 
В., Шишкова 

М. И., 
Бгажнокова 
И. М. и др. 

Рабочие 
программы по 

учебным 
предметам. 

ФГОС 
образования 

обучающихся 
с интел. 

нарушениями. 
Вариант 1. 
5 9 классы. 

Русский язык. 
Чтение. Мир 

истории. 
История 

Отечества 

Бгажнокова И. М., 
Смирнова Л. В. 
Мир истории. 6 

класс. (Для 
обучающихся с 

интеллектуальным
и нарушениями) 
М.Просвещение 

Бгажнокова И. М. и др. 
Мир истории. История 
отечества. 
Методические 
рекомендации. 6-9 
классы. (Для обучаю-
щихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) 
.Просвещение 

7 Бгажнокова И. М., 
Смирнова Л. В. 

История Отечества. 
7 класс. (Для 

обучающихся с 
интеллектуальным

и нарушениями) 
М.Просвещение 

8 Бгажнокова И. М., 
Смирнова Л. В. 

История Отечества. 
8 класс. (Для 

обучающихся с 
интеллектуальным

и нарушениями) 
М.Просвещение 

9 Бгажнокова И. М., 
Смирнова Л. В. 

История Отечества. 
9 класс. (Для 

обучающихся с 
интеллектуальным

и нарушениями) 
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М.Просвещение 
  Профильный 

труд 
  

5 Технология  Картушина Г. Б., 
Мозговая Г. Г. 
Технология. 

Швейное дело. 5 
класс. (Для 

обучающихся с 
интеллектуальным

и нарушениями) 
М.Просвещение 

Еремина А.А. 
Технология. Швейное 
дело. 5-9 классы. 
Методические 
рекомендации (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) 
М.Просвещение, 2017 

6 Картушина Г. Б., 
Мозговая Г. Г. 
Технология. 

Швейное дело. 6 
класс. (Для 

обучающихся с 
интеллектуальным

и нарушениями) 
М.Просвещение 

7 Мозговая Г. Г. , 
Картушина Г. Б., 

Технология. 
Швейное дело. 7 

класс. (Для 
обучающихся с 

интеллектуальным
и нарушениями) 
М.Просвещение 

8 Мозговая Г. Г, . 
Картушина Г. Б., 

Технология. 
Швейное дело. 8 

класс. (Для 
обучающихся с 

интеллектуальным
и нарушениями) 
М.Просвещение 

9 Картушина Г. Б., 
Мозговая Г. Г. 
Технология. 

Швейное дело. 9 
класс. (Для 

обучающихся с 
интеллектуальным

и нарушениями) 
М.Просвещение 

5   Ковалѐва Е. А. 
Технология. 
Сельскохозяйствен
ный труд. 5 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.Просвещение 

Ковалѐва А. Е., Зак Г. 
Г. Технология. 
Сельскохозяйственный 
труд. Методические 
рекомендации. 5-9 
классы (Для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями) 
М.Просвещение, 2017 

6 Ковалѐва Е. А. 
Технология. 
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Сельскохозяйствен
ный труд. 6 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.Просвещение 

7  Ковалѐва Е. А. 
Технология. 
Сельскохозяйствен
ный труд. 7 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.Просвещение 

8 Ковалѐва Е. А. 
Технология. 
Сельскохозяйствен
ный труд. 8 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.Просвещение 

9 Ковалѐва Е. А. 
Технология. 
Сельскохозяйствен
ный труд. 9 класс. 
(Для обучающихся 
с 
интеллектуальным
и нарушениями) 
М.Просвещение 
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