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1. Целевой раздел 
1.1. Общие положения  

Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением обучения, 

начатого в начальной школе, а с другой стороны, базой для подготовки его завершения на уровне 

основного общего образования. Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. Адаптированная 

основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ОО 

обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание обучающихся с 

умственной отсталостью лѐгкой степени, коррекцию отклонений в их развитии средствами образования 

и трудовой подготовки, а также социально - психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП УО)  МБОУ Белояровская  

СОШ - это образовательная программа, адаптированная для обучения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АООП УО МБОУ Белояровская  СОШ разработана и утверждена в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1599 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 

г., регистрационный N 35850).;  

- Федеральной адаптированной общеобразовательной программой обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1026).  

-Уставом МБОУ Белояровская  СОШ;  

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах.  

  

Структура АООП  МБОУ Белояровская  СОШ обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи к планируемые результаты реализации 

АООП МКОУ Парфёновская СОШ (далее — Организация), а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
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пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) АООИ образования: 

 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных и предметных результатов:  

программу формирования базовых учебных действий;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области;  

рабочую программу воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

программу внеурочной деятельности;  

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации АООП Организацией.  

Организационный раздел включает:  

учебный план;  

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график;  

план воспитательной работы;  

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПРА) в 

части создания специальных условий получения образования.  

Определение варианта АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого- медико-

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

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее — ИПРА) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя.  

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 2 этап обучения составляет 5 лет (5-9 кл)  

АООП может быть реализована в разных формах: совместно с другими обучающимися, в отдельных 

классах, индивидуально на дому по решению ВК.  

1.2. Пояснительная записка  

Цель реализации АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями МБОУ Белояровская СОШ - создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает решение 

следующих основных задач:   
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овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 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 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.  

. В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход 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.  

В контексте разработки АООП УО 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;  
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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 УО положены следующие принципы:  

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования <5> 

(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);  

--------------------------------  

<5>Часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2019, N 49, ст. 7598).  

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 

образовательных потребностей;  

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

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

имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач;  

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных 

представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) 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 предметнопрактической 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.  
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ Белояровская СОШ  

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей.  

МКОУ Парфёновская СОШ обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания.  

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, нс более 30% от общего объема АООП.  

Сроки реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью составляют 

(интеллектуальными нарушениями) 9 лет.  

Цель первого этапа (1-4 классы, включая дополнительный класс) состоит в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого направлена на 

решение диагностико-пропедевтических задач:  

выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его психофизического 

развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками;  

сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью.  

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. 11ередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует нс только их медикаментозного 

лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.  

 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента 

внутриутробного развития до трех лет).  

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с 

явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В 

соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ 10) выделяют четыре 

степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  
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Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и 

торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 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 не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются 

неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден.  

Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. У этой категории обучающихся из всех видов 

мышления (наглядно действенное, наглядно образное и словесно логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного 

вида деятельности на другой).  

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности 

восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на 

более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях 

их которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, 

то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 
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деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько 

улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  
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Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления. Представлениям детей с 

умственной отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала.  

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. У 

школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической.  

Трудности звуко - буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к 

тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только 

ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью 

в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.  

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы.  

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к 

ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

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

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой 

группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

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

овладению необходимыми социально бытовыми навыками.  
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Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально 

волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.  

Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение и воспитание 

ребёнка позволяет предотвратить или смягчить эти вторичные по своему характеру нарушения. 

Социальный заказ школы сегодня - это социальная адаптация умственно-отсталого ребенка в 

социуме, его профессиональная подготовка и трудоустройство. Умственно отсталые дети - особая 

социально-демографическая группа, обладающая специфическими потребностями и интересами, 

удовлетворение которых должна осуществлять школа.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью.  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, обучающихся с умственной 

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

данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп, обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся:  

дошкольным и школьным этапами;  

-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 

ождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

образовательной организации;  

о за пределы образовательной 

организации.  

следующие специфические образовательные потребности:  

2 лет;  

-действенный характер содержания образования;  
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-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков;  

взаимодействия с действительностью;  

ования;  

 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов, 

обучающихся с умственной отсталостью;  

 

и во взаимодействии с ним.  

Обучение детей в соответствии с основными направлениями адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью позволит:  

- семье и ребенку реализовать на практике данное конституцией и законом «Об образовании в 

Российской Федерации» право на школьное образование, независимо от возможностей ребенка в 

освоении стандарта общего образования;  

- удовлетворить как общие с нормально развивающимися детьми, так и особые образовательные 

потребности в сфере реабилитации средствами образования.  

Создание специальной развивающей среды, предусматривает систему условий, которые 

обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и позволяют ребенку с 

ОВЗ постоянно развиваться как личности в условиях деятельности (познавательной, трудовой, 

продуктивной и др.)  

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы, ориентированы на удовлетворение 

особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ и создания в школе условий для введения в 

социум ребёнка по разным причинам выпадающего из него  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы  

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования.  

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

видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

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

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  
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К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

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

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей;  

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

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

ценностям;  

14) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

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 отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нс 

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). 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-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Язык и речевая практика" на конец обучения (IX класс).  

Минимальный уровень:  

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;  
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разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического работника;  

образование слов с новым значением с опорой на образец;  

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению;  

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе 

готового или коллективного составленного алгоритма;  

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

Задачи: 

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

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАООП УО (вариант 1), 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

10.1.2. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

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

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо 

ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования. 
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10.1.3. В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

10.1.4. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

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

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

этих результатов. При этом некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно 

качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплексная оценка овладения 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогических работников, 

медицинского работника, которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

служит анализ изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

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

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

динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический 

консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
8
, Организация разрабатывает программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в 

качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Пример представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия (то 
есть самой формой поведения, его социальным 
рисунком), в том числе с использованием 
информационных технологий         

сформированноcть 
навыков коммуникации со 
взрослыми     

способность инициировать 
и поддерживать 
коммуникацию с взрослыми 

способность применять 
адекватные способы 
поведения в разных 
ситуациях 
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способность обращаться за 
помощью 

сформированноcть 
навыков коммуникации со 
сверстниками     

способность инициировать 
и поддерживать 
коммуникацию со 
сверстниками 

способность применять 
адекватные способы 
поведения в разных 
ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства 
коммуникации согласно 
ситуации 

адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия 

способность правильно 
применить ритуалы 
социального 
взаимодействия согласно 
ситуации 

в) систему балльной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, 

Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (например, "Журнал 

итоговых достижений обучающихся ___ класса"); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

е) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

10.1.5. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 класса, то есть в тот 

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

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

организовывать под руководством педагогического работника. 

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 2 класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о 
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качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как "верные" 

или "неверные". 

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

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

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) 

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

словесной инструкции; выполнено с опорой 

на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

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

требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетворительные", 

"хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке 

итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация 

в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского 

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

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

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 

аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет". 
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10.2. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее 

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

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ФАООП УО (вариант 1) с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации ФАООП УО (вариант 1); 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее - 

программа формирования БУД) реализуется в процессе всего периода обучения, в процессе учебной и 

внеурочной деятельности и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной отсталостью в 

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

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

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

педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
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определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент 

завершения обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции БУД: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

  С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 

обучения. 

  БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, 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 обучающегося как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

  Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося 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. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной организации, 

обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей, положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

  Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
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вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель-ученик", "ученик-ученик", "ученик-класс", "учитель-

класс"); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

  Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия других 

обучающихся; 

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 представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают 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). 
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Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 

  Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V-IX классов. 

  Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости 

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

обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

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

в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

  Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых), слушать собеседника, вступать 

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

значимых задач, использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

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

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью 

к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль 

и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

  Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную организацию, использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

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

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в 

жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  БУД, формируемые у обучающихся Х-ХII классов. 

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

осознание себя как гражданина Российской Федерации, 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. 

  К коммуникативным БУД относятся следующие умения: 

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) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый-незнакомый); 
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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. 

  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. 

  К познавательным БУД относятся следующие умения: 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

извлекать под руководством педагогического работника 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 БУД с содержанием учебных предметов. 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде 

схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для 

разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 

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

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой 

в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, 

например, следующую систему оценки: 

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

выполнения вместе с учителем; 
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1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию педагогического работника, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника; 

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

исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2.2.1.Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной области "Язык и 

речевая практика" (V-IX классы) 

5 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе рассчитана на 136 часов 

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 5 классе носит практическую направленность и взаимосвязано с 

другими учебными предметами.  

Содержание обучения русскому языку в 5 классе имеет достаточные коррекционные 

возможности: 

 в развитии высших психических функций на предметном материале; 

 в обучении связной устной и письменной речи; 

 в отработке навыков грамотного письма, составления и оформления деловых бумаг на основе 

практических упражнений. 

При подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учебным 

возможностям обучающихся, мотивация учения данного предмета, способствующая наилучшей 

социальной адаптации обучающихся в обществе.  

Содержание обучения русскому языку в 5 классе построено на коммуникативно-речевом 

подходе к обучению. В процессе изучения программного материала у обучающихся развивается устная 

и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку.   Содержание обучения русскому языку в 5 классе направлено 
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на коррекцию высших психических функций обучающихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные 

части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол и т.д.), 

включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой 

из тем. 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Звуки и буквы 16 1 

2. Предложение. Текст 17 1 

3. Состав слова. Текст 33 2 

4. Части речи. Текст 56 5 

5. Предложение. Текст 11 1 

6. Повторение    3      

                                                                           Итого: 136        10 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

Предметные: 

 

Минимальный уровень:  
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 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

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

 образовывать  слова  с новым значением с опорой на образец; 

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению$ 

 пользоваться  школьным орфографическим словарем для уточнения написания слова. 

Достаточный уровень:  

 знать  значимые  части  слова и их дифференцировать по существенным признакам; 

 разбирать  слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировать   слова, относящиеся  к  различным частям речи   по существенным  

признакам; 

 определять грамматические признаки изученных частей (существительного, прилагательного, 

глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

 пользоваться  орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составлять  простые распространенные и  предложения с однородными членами по схеме, 

опорным  словам, на предложенную тему;  

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях     (не 

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

 находить главные и второстепенные члены  предложения с использованием опорных  схем. 

6 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 

6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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

практическую направленность.  

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

обучающихся, формируются практические значимые орфографические и пунктуационные навыки. 

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

Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания) и различных частей речи («Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»). 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

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

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

упражнений формировать у обучающихся навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и предложения с однородными членами. Одновременно закрепляются 
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орфографические и пунктуационные навыки. 

На уроках русского языка 6 класса ведется постоянная работа над развитием фонематического 

слуха и правильного произношения обучающихся, обогащением и уточнением словаря, обучением 

построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. В 6 классе выполняется 

ряд подготовительных упражнений — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую обучающимся 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В 6 классе обучающимся прививаются навыки делового письма.  

Основными видами классных и домашних письменных работ будут являться:  

− тренировочные упражнения,  

− различные виды диктантов: словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные; 

− письмо по памяти; 

− грамматический разбор слов;  

− подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения. 

Содержание разделов 

№ 

 

      Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольн

ые  

работы 

Сочине

ния 

Изложе

ния 

1. Повторение. Звуки и буквы. Текст 8 1   

2. Предложение. Текст 10 1   

3. Состав слова 29 2  1 

4. Части речи. 2    

5. Имя существительное 27 2 1  

6. Части речи. Имя прилагательное.                                                                      24 1  1 

7. Глагол 13 1   

8. Предложение. Текст 8 1   

9. Повторение пройденного 8  1  

Итого: 129 9 2 2 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

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

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
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 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

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

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 

учителя);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения разные по интонации;  

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

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец (с 

помощью учителя); 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

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

(отработки) всех компонентов текста; 

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

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

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания 

и языкового оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

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

трудности в слове и решать орографические задачи (под руководством учителя);  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 
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 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях 

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

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя);  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

 оформлять все виды изученных деловых бумаг;  

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 55 слов);  

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (до 55 слов). 

7 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 

7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию знаний русского языка в различных ситуациях. 

Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные 

части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол и т.д.), 

включены в содержание 7-го и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из тем. 

Звуки и буквы. В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору.  

Слово.  Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов 

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

Части речи. Текст. Большое внимание уделяется склонению имён существительных и 

прилагательных в единственном и во множественном числе, правописанию падежных окончаний.  

Обучающиеся должны уметь различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. При 

более углублённом знакомстве с частью речи «глагол» учатся определять число и время глагола. В 7 
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классе обучающиеся знакомятся с такой частью речи, как местоимение, учатся правильно употреблять 

их в речи. 

Предложение. Текст. В 7 классе особое внимание уделяется точному интонированию 

предложений, выделению в них логического центра. Обучающиеся наблюдают за изменением смысла 

высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на другое. С помощью 

осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) обучаются конструировать 

разнообразные тексты. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизни, к общению. Необходимо организовать 

работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у них умения построения простого 

предложения и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки.  

Связная речь. Большое внимание в 7 классе уделяется формированию навыков связной 

письменной речи.  В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха 

и правильного произношения.  

В 7 классе обучающимся прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по 

двум направлениям: обучающиеся получают образцы и упражняются в оформлении бумаг (бланков, 

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

логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении, 

заявления, расписки и др.).  

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения Изложения 

1. Повторение.  

Звуки и буквы. Текст 

10 1   

2. Предложение. Текст 11 1 1  

3. Состав слова. 18 1  1 

4. Части речи. Текст.  

Имя существительное 

29 2 1  

5. Части речи.  

Имя прилагательное 

22 2  1 

6. Глагол 21 2   

7. Местоимение 9 1   

7. Предложение. Текст 11 1   

8. Повторение пройденного 5    

 Итого: 136 11 2 2 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
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 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

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

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

  различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений (с опорой на представленный образец); 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с опорой на 

образец);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения, разные по интонации;  

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

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец (с 

помощью учителя); 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

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

(отработки) всех компонентов текста; 

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

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

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания 

и языкового оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

  уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

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

трудности в слове и решать орографические задачи;  
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 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

  уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях 

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

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста;  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

 оформлять изученные виды деловых бумаг;  

 уметь писать  изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);  

 уметь писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (до 55 слов). 

8 класс 

  В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 

8 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 8 классе носит коррекционную, практическую и коммуникативную 

направленность.  

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание уделяется 

фонетическому разбору. Продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. 

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

Состав слова. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений у 

обучающихся формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в 

корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов) и др.  

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

выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма.  

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни, к общению. Эта 
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тема включена в программу всех лет обучения. В процессе выполнения упражнений у обучающихся 

формируются навыки построения простого предложения разной степени распространенности. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. Большое внимание 

уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности обучающихся излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены.  

В 8 классе продолжается привитие навыков делового письма. Обучающиеся получают образцы 

и упражняются в оформлении деловых бумаг (заявление, объявление, письмо и др.);  в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме. 

Содержание разделов 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочи-

нения 

Изло- 

жения 

1 Повторение. Предложение. 

Текст 

10 1   

2 Состав слова. Текст 14 1   

3 Части речи. Текст.  

Имя существительное 

21 1  1 

4 Имя прилагательное 18 1 1  

5 Местоимение 21 1   

6 Глагол  22 1  1 

7 Наречие 13 1 1  

8 Предложение. Текст 10 1   

9 Повторение пройденного 7    

 Итого: 124 8 2 2 

 

 
 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

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

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей  речи; 

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

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец; 

 иметь  представление о грамматических разрядах слов; 

 различать изученные части речи по вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 

 устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

 находить в тексте однородные члены предложения; различать предложения, разные по 

интонации; 

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

 участвовать в обсуждении фактического материала высказывания  для раскрытия его темы и 

основной мысли; 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

 оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (45-50 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 

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

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и дифференцировать их по существенным  признакам; 

 разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

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

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным признакам; 

 определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

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

 находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под 

руководством учителя); 
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 использовать орфографический словарь для уточнения написания слова; 

 составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

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

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем; 

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; различать предложения (с 

помощью учителя) различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной  мысли текста (с 

помощью учителя); 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

 оформлять все виды изученных деловых бумаг; 

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 60 слов); 

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств. 

9 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 

9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность.  

Программа в 9 классе способствует умственному развитию обучающихся, обеспечивает гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  

Звуки и буквы.  В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору.  

Слово. В 9 классе продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 

обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

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

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

(подбор гнезд родственных слов) и др.— обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. 
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Части речи изучаются в том объёме, который необходим обучающимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования 

навыков грамотного письма.  

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки к самостоятельной 

жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу 

так, чтобы в процессе упражнений формировать у обучающихся навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Продолжается работа по обучению деловому письму. 

Основными видами работы обучающихся в 9 классе являются: тренировочные упражнения, 

словарные, выборочные, предупредительные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения. 

Содержание разделов 

№ Название разделов, темы 
Кол-во  
часов 

 
Контрольные 

работы  
 

 
 

Сочинения 

 
 

Изложения 

1 Повторение. Предложение 5 1   

2 Состав слова. Текст 14 1   

3 Части речи. Текст.  Имя 

существительное 

15 1  1 

4 Части речи. Имя 

прилагательное 

10 1   

5 Местоимение 12 1   

6 Глагол 21 1 1  

7 Наречие 12 1 1  

8 Имя числительное 13 1  1 

9 Предложение. Текст 15 1   

10 Повторение пройденного 6    

Итого 123 9 2 2 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 
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 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

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

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

  различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений (с опорой на представленный образец); 

 устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 

учителя);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения, разные по интонации;  

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

 участвовать в обсуждении фактического материала высказывания необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли;  

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

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

(отработки) всех компонентов текста; 

 уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (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:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 
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 находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под 

руководством учителя);  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях 

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

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя);  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

 оформлять изученные виды деловых бумаг;  

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов);  

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

 

2.2.2.Рабочая программа по учебному предмету "Чтение" (литературное чтение) предметной 

области "Язык и речевая практика" (V-IX классы) 

5 класс 

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

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

планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 5 классе 

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи обучающихся, их 

мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 
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На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у обучающихся техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания прочитанных произведений.   

Реализация программного материала способствует решению проблемы нравственного 

воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Систематическая словарная работа на уроках расширяет словарный запас детей, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа с тетрадью и дополнительной литературой. 

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

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

задания, выполнение которых должно проходить в парах или группе. Учителю необходимо 

варьировать формы работы в связи с весьма разнородным составом класса обучающихся. Наряду с 

использованием заданий разной степени сложности и постоянной сменой видов деятельности, 

комбинации различных форм работы помогут в осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода и сделают урок интересным и разнообразным. 

Содержание разделов 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1  Давайте читать 6 1 (тест) 1 

2 Школьная страна 8 1 (тест)  

3 Круглый год. Осень 10 1 (тест) 1 

4 Истоки мудрости 7 1 (тест) 1 

5 Наша Родина 6 1 (тест)  

6 Люби все живое 9 1 (тест) 1 

7 Круглый год. Зима 11 1 (тест) 1 

8 В кругу семьи 11 1 (тест) 1 

9 Защитники Отечества 9 1 (тест)  

10 О мастерах и мастерицах, труде и 

трудолюбии 

13 1 (тест) 1 

11 Круглый год. Весна 11 1 (тест)  

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

13 Когда люди в опасности 9 1 (тест)  

14 Круглый год. Лето 10 1 (тест)  

 Итого: 128      14 8 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

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

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

определёнными событиями; 

 уметь отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень:   

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

случаях — по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 уметь отвечать на вопросы учителя; 

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

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8–10 стихотворений. 

6 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(литературное чтение)» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 

часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 6 классе особое внимание уделяется совершенствованию у обучающихся беглого, 

сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами в темпе, приближенном к темпу 

устной разговорной речи. 

           Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. Для понимания читаемого осуществляется следующая 

работа: выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 
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смысла читаемого, деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям, 

придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана.  Для развития 

устной речи используется метод полного и выборочного пересказа, заучивание наизусть 

стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

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

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

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по картинному плану, 

выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

 

Содержание разделов 

№  Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное  

чтение 

1. Давайте читать 13 1 (тест) 1 

2. Школьная страна 8 1 (тест) 1 

3. Круглый год. Осень 9 1 (тест)  

4. Истоки мудрости 14 1 (тест) 1 

5. Наша Родина 10 1 (тест) 1 

6. Круглый год. Зима               9 1 (тест)  

7. Среди людей 13 1 (тест) 1 

8. О мастерах и мастерицах, о труде и 

трудолюбии 

8 1 (тест) 1 

9. Защитники Отечества 8 1 (тест)  

10. Люби все живое 16 1 (тест) 1 

11. Круглый год. Весна 7 1 (тест) 1 

12. «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

12 1 (тест)  

13. Круглый год. Лето 9 1 (тест)  

Итого: 128 13 8 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

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

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 
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Предметные: 

Минимальный уровень: 

 правильное и плавное чтение целыми словами (чтение по слогам сложных по звуко-слоговой 

структуре и значению слов); 

 ответы на вопросы с помощью учителя; 

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

сформулирована в тексте; 

 полный и выборочный пересказ несложных по содержанию и структуре текстов (отрывков из 

них) с опорой на картинный план и наводящие вопросы учителя; 

 заучивание наизусть небольших по объёму стихотворений или отрывков из них (количество 

заучиваемых стихотворений учитель определяет с учётом индивидуальных возможностей 

обучающегося); 

 элементарная оценка поступков героев произведений; 

 определение своего отношения к героям и их поступкам. 

Достаточный уровень: 

 правильное и плавное чтение целыми словами в темпе, приближенном к темпу устной 

разговорной речи (в том числе и сложных по звуко-слоговой структуре и значению слов после 

предварительной отработки); 

 чтение с соблюдением знаков препинания в конце предложений, использование интонации, 

соответствующей знакам препинания в конце предложений; 

 самостоятельные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста (под руководством учителя); 

 составление элементарной характеристики героя с использованием опорных слов; 

 определение основной мысли с помощью учителя и подтверждение её отрывками из текста; 

 деление текста на части по предложенному плану; 

 полный пересказ текста по предложенному словесно-логическому плану и выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрацию; 

 коллективное словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста с ясно выраженной 

фабулой (с помощью наводящих вопросов учителя); 

 заучивание наизусть 6—8 стихотворений; 

 выражение своего отношения к поступкам героев и объяснение их; 

 определение (с помощью учителя) причины поступков героев и элементарная оценка; 

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

 понимание эмоционального состояния героя произведения и установление причин его 

переживаний. 

 7 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(литературное чтение)» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в 

год (4 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Обучение чтению в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учит использованию знаний русского языка в различных ситуациях. 

На уроке чтения в старших классах учитель использует в комбинации различные формы 

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

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

необходимо варьировать формы работы в связи с весьма разнородным составом класса обучающихся. 

Наряду с использованием заданий разной степени сложности и постоянной сменой видов 

деятельности, комбинации различных форм работы помогут в осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода и сделают урок интересным и разнообразным. 

На уроках чтения в старших классах учитель пользуется, как правило, классической 

классификацией методов обучения: 

− словесные методы: рассказ, объяснение, беседа 

− наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций и 

т. п. 

− практические методы: работа с книгой, учебником, наблюдение, лабораторно-практическая 

работа, игра, упражнение, программированное обучение, проблемное обучение. 

Помимо этих методов на уроках чтения в старших классах, особенно в 7–9 классах, возможно 

использование методов другой классификации: 

 объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти); 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает путь её решения); 

 частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

Содержание разделов 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 15 2 (тест) 1 

2 Из произведений русской 

литературы XIX века 

44 7 (тест) 3 

3 Из произведений русской 

литературы XX века 

69 7 (тест) 4 
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 Итого: 128 16 8 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целыми словами; 

 уметь читать про себя проанализированные ранее тексты; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные обучающимся по 

изображённым событиям; 

 высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

Достаточный уровень: 

 уметь читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях — 

целым словом); 

 уметь читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержанию тексты; 

 выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

 делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 
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 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с определённым жанром (с помощью учителя); 

 заучивать наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её обсуждении. Уметь 

составлять отзывы под руководством учителя. 

8 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(литературное чтение)» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часа в год (4 

часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение  чтению в 8 классе носит коррекционную, практическую и коммуникативную 

направленность. Программа в 8 классе направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание и тесно связана с другими учебными предметами.  

Задания ориентируют старшеклассников на анализ художественного произведения, на 

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

речевые и коммуникативные возможности обучающихся. Для литературного чтения в 8 классе 

свойственно постепенное усложнение характера вопросов и заданий, преемственность этих заданий. 

В процессе обучения чтению в 8 классе реализуются основные дидактические принципы: 

принцип воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности обучения, наглядности в 

обучении, доступности и прочности сообщаемых знаний, научности материала и систематичности его 

изложения, а также принципов дифференцированного и индивидуального подходов. 

Содержание разделов 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 14 1 (тест)  

2 Произведения русских писателей XIX века 53 4 (тест) 4 

3 Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века 

29 5 (тест) 2 

4 Произведения русских писателей 2-й 

половины XX века 

36 4 (тест) 4 

 Итого: 126 14 10 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

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

понимание; 

 читать осознанно, молча доступные по содержанию тексты; 

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

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обучающихся с соблюдением правил 

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

 устанавливать смысловые отношения между поступками героев, событиями (с помощью 

педагогического работника); 

 определять тему произведения самостоятельно; 

 определять основную мысль произведения (с помощью педагогического работника); 

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

 отвечать на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов 

автора; 

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

помощью педагогического работника); 

 пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

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

контекст; 
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 выбирать интересующую литературу (с помощью взрослого); самостоятельно читать 

небольшие по объёму и несложные по содержанию художественные произведения и научно-

популярные тексты, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень:  

 читать правильно, бегло, выразительно, осознанно доступные художественные и научно-

познавательные тексты вслух и молча; 

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

 овладеть элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознанно воспринимать и оценивать содержания и специфики различных текстов, участвовать 

в их обсуждении; 

 целенаправленно и осознанно воспринимать произведения живописи и музыки, близкие по 

тематике художественным текстам; 

 активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

 уметь оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей точки 

зрения; 

 делить самостоятельно на части несложный по структуре и содержанию текст; 

 выбирать самостоятельно (или с помощью педагогического работника) интересующую 

литературу; 

 самостоятельно пользоваться справочными источниками для получения дополнительной 

информации; 

 заучивать наизусть стихотворения и отрывки из прозаических произведений. 

9 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(литературное чтение)» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 

часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение чтению в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность. Программа 

в 9 классе способствует умственному развитию обучающихся, обеспечивает гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

При обучении литературному чтению в 9 класса используются следующие принципы: принцип 

коррекционно – речевой направленности, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении. 

Методы и формы работы, используемые на уроках литературного чтения в 9 классе: 

словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный (наблюдение, 

демонстрация), практический.  Виды деятельности обучающихся основаны на переработке устного и 

письменного текста: составление плана текста, пересказ текста по плану, пересказ текста по 
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предполагаемым вопросам, продолжение текста, выразительное чтение, чтение наизусть, чтение по 

ролям. Методы и приемы, применяемые на уроках литературного чтения в 9 классе направлены на 

успешное овладение программным материалом, как следствие, подготовку обучающихся к сдачи 

итоговых работ. 

Содержание разделов 

№ Названия раздела, темы Количество 

часов 

Внеклассно

е чтение 

Итоговое 

тестировани

е 

1 Устное народное творчество 11 1 1 

2 Из произведений русской литературы XIX 

века 

56 2 1 

3  Из произведений русской литературы XX 

века 

45 4 1 

4 Из произведений зарубежной литературы 12 1 1 

                  Итого: 120 12 4 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 
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Минимальный уровень: 

 уметь правильно и осознанно читать в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступные по 

содержанию тексты (после предварительной подготовки); 

 уметь определять тему произведения (под руководством учителя); 

 отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

 участвовать в коллективном составлении словесно – логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

 уметь пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

 уметь выбирать заголовки к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 уметь устанавливать последовательность событий в произведении; 

 уметь определять главных героев текста; 

 уметь составлять элементарную характеристику героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

 знать стихотворения наизусть (7-9); 

 уметь самостоятельно читать небольшие по объёму и несложные по содержанию произведения 

для внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень: 

 уметь правильно, бегло и осознанно читать вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

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

 уметь определять тему художественного произведения; 

 уметь определять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

 уметь самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

 уметь формулировать заголовок пунктов плана (с помощью учителя); 

 уметь различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 уметь определять собственное отношение к поступкам героев (героя), сравнивать собственное 

отношение и отношение автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью 

учителя); 

 уметь пересказывать текст по коллективно составленному плану; 

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

опорой на контекст; 

 уметь ориентироваться в круге доступного чтения; выбирать интересующую литературу (с 

помощью учителя); самостоятельно читать художественную литературу; 

 знать наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаический отрывок. 

 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика" (V-IX классы) 

5 класс 
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В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 5 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).  

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 5 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся развивается элементарное математическое 

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

развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимание и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

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

материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

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

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Нумерация. Сотня. Арифметические действия 
чисел в пределах 100 

28 1 

2 Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1 000 29 2 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах  
1 000 с переходом через разряд 

19 1 

4 Умножение и деление чисел в пределах  

1 000 

31 2 
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5 Умножение и деление на 10,100 6  

6 Числа, полученные при измерении величин 9 1 

7 Обыкновенные дроби 11 1 

8 Итоговое повторение 3  

 Итого: 136 8 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Личностные: 

 овладение социально – бытовыми навыками, используемых в повседневной жизни; 

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

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

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

калькулятора);  

 уметь вести счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

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

единицы);  

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

помощью учителя);  

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

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

одной; 

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

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с двузначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приёмов письменных вычислений; 

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

переходом через разряд приёмами письменных вычислений; 

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

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приёмами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях таблицы 

умножения на печатной основе; 

 знать обыкновенные дроби, уметь их прочитать и записывать; 
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 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)…?» (с помощью учителя); 

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

(меньше…?)» (с помощью учителя); 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого (с помощью учителя); 

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

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью линейки; 

 знать радиус и диаметр окружности круга. 

Достаточный уровень: 

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

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

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

калькулятора);  

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

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;  

 уметь сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

 уметь выполнять округление чисел до десятков, сотен;  

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

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

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

одной; 

 уметь выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы 

(в пределах 1 000); 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным, двузначным числом 

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

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

приёмами устных вычислений; 

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

приёмами письменных вычислений с последующей проверкой; без остатка и с остатком; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приёмами письменных вычислений; 

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

 уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

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

(меньше)…?»; 

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

(меньше…?)»; 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; 
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 уметь решать составные арифметические задачи в 2 – 3 действия; 

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

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

 уметь вычислять периметр многоугольника. 

 

 

6 класс 

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

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов 

в год (4 часа в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 6 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

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

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Тысяча. Нумерация, арифметические действия в 
пределах 1 000 

12 1 

2. Нумерация чисел в пределах 1 000 000 
 

25 1 

3. Обыкновенные дроби 
 

17 2 

4. Скорость. Время. Расстояние 
 

5  

5. Умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное число, и круглые десятки 

24 3 
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6. Геометрический материал 
 

33  

7. Повторение пройденного 
 

20 1 

 Итого: 136 8 
 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

 проявление интереса к прошлому и настоящему Российской математики; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

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

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

калькулятора);  

 уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 10 000;  

 уметь определять разряды в записи четырехзначного числа, уметь назвать их (единицы тысяч, 

сотни, десятки, единицы);  

 уметь сравнивать числа в пределах 10 000;  

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

 уметь выполнять преобразования чисел (небольших), полученных при измерении стоимости, 

длины, массы; 

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

с переходом через разряд приемами письменных вычислений;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые 

десятки приемами письменных вычислений; 

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

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

 уметь читать, записывать обыкновенную дробь, смешанное число, уметь сравнить 

обыкновенные дроби и смешанные числа;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

смешанные числа (в знаменателе числа 2—10 с помощью учителя), без преобразований чисел, 

полученных в сумме или разности; 

 уметь решать простые арифметические задачи в 1 действие; 

 уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей от 

числа; 

 уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния; 
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 знать название различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве 

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса; определять количество элементов куба, 

бруса;  

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

 уметь выполнять построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

 уметь вычислять периметр многоугольника. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—10 000;  

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000 

 знать разряды и классы в пределах 1 000 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000;  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 уметь выполнять округление чисел до любого заданного разряда в пределах  

 1 000 000; 

 уметь читать и записывать числа с использованием цифр римской нумерации в пределах XX;  

 уметь записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей; 

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

вычислений;  

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

с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые 

десятки приемами письменных вычислений; уметь выполнять деление с остатком в пределах 10 000 с 

последующей проверкой; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы письменно; 

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

смешанные числа;  

 уметь заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

включая смешанные числа;  

 знать зависимость между расстоянием, скоростью, временем; уметь выполнять решение 

простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время;  

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

 уметь выполнять решение и составление задач на встречное движение двух тел;  

 знать, название различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве;  

 уметь выполнять построение перпендикулярных прямых, параллельных прямых на заданном 

расстоянии; 
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 уметь строить высоту в треугольнике;  

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса;  

 уметь определять количество элементов куба, бруса;  

 знать свойства граней и ребер куба и бруса. 

 

7 класс 

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

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа 

в год (3 часа в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, 

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

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и 

других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

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

материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

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

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 



58 
 

 

 
Содержание разделов 

 
№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Нумерация. Арифметические действия с числами в 

пределах 1 000 000 

17 1 

2 Умножение и деление чисел на однозначное число 13 2 

3 Арифметические действия с числам, полученные 

при измерении 

32 3 

4 Обыкновенные дроби 7 1 

5 Десятичные дроби 14 1 

6 Повторение пройденного 3  1  

7 Геометрический материал 16  

 Итого  102 9 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Личностные: 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 сформирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

материальным ценностям; 

 формирование эстетических чувств, отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 100 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

  уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 100 000;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд 

(легкие случаи) приемами устных вычислений (в том числе с использованием калькулятора);  
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 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд приемами письменных вычислений (в том числе с использованием 

калькулятора);  

 знать алгоритм выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора;  

 уметь использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и 

письменных); 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

двузначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений (лёгкие случаи), в том числе с 

использованием калькулятора;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 в пределах 100 000; 

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

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

 уметь выполнять умножение и деление чисел (небольших), полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы на однозначное число письменно (с помощью учителя); 

 знать десятичные дроби, уметь их записывать, читать, сравнивать;  

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, имеющие в записи менее 5 знаков 

(цифр), в том числе с использованием калькулятора;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

смешанные числа (в знаменателе числа 5—20, с помощью учителя), без преобразований чисел, 

полученных в сумме или разности; 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями, 

включая смешанные числа (лёгкие случаи), с помощью учителя; 

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей (с помощью учителя);  

 уметь решать арифметические задачи в 2 действия; 

 уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара);  

 уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность события);  

 уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния; 

 уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей от 

числа; 

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля линий, углов, 

окружностей, в разном положении на плоскости; 

  знать свойства элементов многоугольника (параллелограмм); 

 узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета. 

Достаточный уровень: 

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

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

 знать разряды и классы в пределах 1 000 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000;  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
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 уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000: без 

перехода через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений;  

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

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

проверкой;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

двузначное число, круглые десятки, деление с остатком приемами письменных вычислений, с 

последующей проверкой правильности вычислений; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 в пределах 100 000; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

мерами стоимости, длины, массы письменно; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число 

письменно;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

включая смешанные числа; 

 уметь выполнять вычитание обыкновенных дробей из целого числа (целые числа от 1 – 20); 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями, 

включая смешанные числа; 

 уметь приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю (легкие случаи);  

 знать десятичные дроби, уметь их записывать, читать, сравнивать, выполнять преобразования 

десятичных дробей;  

 уметь записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей;  

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

времени (легкие случаи); 

 уметь составлять и решать простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и окончания события;  

 уметь решать составные задачи в 3 -4 арифметических действия; 

 уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара);  

 уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность события);  

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

 уметь выполнять решение и составление задач на одновременное и противоположное 

движение двух тел;  

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, линий, углов, 

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

относительно оси, центра симметрии; 

 знать виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат; 

свойства сторон, углов; приемы построения;  

 узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета;  
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 уметь располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

8 класс 

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

обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа 

в год (3 часа в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, 

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

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и 

других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

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

материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

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

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих приемов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 



62 
 

 

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

10 ч. 

 

1 ч. 

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

14 ч. 

 

1 ч. 

3. Обыкновенные дроби. Сложение    и вычитание 
обыкновенных дробей 

15 ч. 2 ч. 

4. Десятичные дроби и числа, полученные при 
измерении 

13 ч. 1 ч. 

5. Арифметические действия с целыми и дробными 
числами и числами, полученными при измерении 
площади, выраженными десятичными дробями 

13 ч. 

 

 

1 ч. 

6. Геометрический материал 32ч.  

7. Повторение  5ч.  

 Итого: 102 ч. 6 ч. 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально – значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 формирование к способности осмыслению картины мира, её временно – пространственной 

организации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь считать в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000, 10 000) устно и с 

записью чисел (с помощью учителя); счет 137 в пределах 1 000 присчитыванием равных числовых 

групп по 2, 20, 200, 5, 25, 250; 

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

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

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, на 10, 100, 1 000 

десятичных дробей; 

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

круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и уметь их выполнять с целью 

определения правильности вычислений; 

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

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

Достаточный уровень: 

 считать в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и равных 

числовых групп;  
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 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении величин), 

обыкновенных и десятичных дробей;  

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

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

 уметь находить среднее арифметическое чисел;  

 выполнять решение простых арифметических задач на пропорциональное деление; 

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

смежных углов, углов треугольника;  

 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира;  

 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 знать единицы измерения (мер) площади, их соотношений;  

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

 знать формулу вычисления длины окружности, площади круга; уметь вычислять длину 

окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;  

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

относительно оси, центра симметрии. 

 

9 класс 

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

обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа 

в год (3 часа в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 9 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, 

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

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и 

других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

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

материалам); 
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 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

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

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих приемов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1. Повторение  

 

12 1 

2. Арифметические действия с 
целыми и дробными числами 

36 2 

3. Проценты 

 

28 2 

4. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби 

9 1 

5. Все действия с десятичными, 
обыкновенными дробями и целыми 
числами 

17 2 

                                                     Итого: 102 8 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

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

соответствующих ценностей и социальных ролей; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

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

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

ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение   целых чисел в 

пределах 100 000; 

 знать таблицу сложения однозначных чисел; 
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 знать табличные случаи умножения и получаемых из них случаи деления;  

 уметь выполнять 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); 

 знать обыкновенные и десятичные дроби; их получение, запись, чтение;  

 уметь выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на 

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

использованием микрокалькулятора; 

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

длины, массы, времени;  

 уметь выполнять действия с числами, полученными при измерении величин; 

 уметь находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 уметь решать простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия;  

 уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, 

параллелепипед); 

 знать свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

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

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 

1 000 000; 

 знать таблицу сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 знать табличные случаи умножения и получаемых из них случаи деления;  

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

длины, массы, времени, площади, объема; 

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

при измерении, в пределах 1000 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

 уметь письменно выполнять арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

 знать обыкновенные и десятичные дроби, их получение, запись, чтение; 

 уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

 уметь находить одну или несколько долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

 уметь выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

 уметь решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 знать свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 
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 уметь вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 выполнять 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; 

 применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

 

 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика " предметной области 

"Математика" (Vll-IX классы) 

7 класс 

Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. Версия рабочей программы по 

учебному предмету «Информатика» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа 

в год (1 час в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение информатике в 7 классе носит коррекционную и практическую направленность и 

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

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения информатики к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное мышление, формируются и 

корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к 

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики являются: 

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

При проведении уроков информатики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение новых знаний, беседа, работа с учебником или другим 

печатным материалом); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

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

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 
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Содержание разделов 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1. Информация вокруг нас 12 1 

2. Информационные технологии 22 2 

 Итого: 34 3 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

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

российский народ и историю России. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представление о персональном компьютере как о техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 уметь выполнять элементарные действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

приёмы работы; 

 уметь пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

 иметь представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 уметь выполнять элементарные действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

приёмы работы; 

 уметь пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

 уметь пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

 уметь записывать (фиксировать) выборочную информацию об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ. 
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8 класс 

В соответствии с учебным планом версия рабочей программы по учебному предмету 

«Информатика» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение информатики в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения информатики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся развивается элементарное математическое 

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

развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики являются: 

фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение новых знаний, беседа, работа с учебником   или другим 

печатным материалом); 

 наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентации); 

 предметно-практические (устные и письменные упражнения, практические работы на ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором имеет место 

создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ п/п Название раздела, тема Количество 

часов 

Контрольные 

(практические) 

работы 

1 Информация вокруг нас. Цели 

изучения курса информатики. 

6  
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2 Информация вокруг нас. Информация 

и её свойства. 

9 9 

3 Мультимедиа 14 10 

4 Сеть интернет 5 4 

 Итого 34 23 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 знать основные способы создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов; 

 знать основные средства получения рисунка с помощью графического редактора; 

 знать назначение клавиш клавиатуры компьютера. 

Достаточный уровень: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 пользоваться панелью инструментов; 

 создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе; 

 создавать, редактировать, оформлять документы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

9 класс 

Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области 
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«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

версия рабочей программы по учебному предмету «Информатика» в 9 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение информатики в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность и 

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

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения информатики к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное мышление, формируются и 

корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к 

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимание и других психических 

функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики являются: 

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

При проведении уроков информатики предполагается использование следующих методов: 

 словестные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным 

материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирование, 

нахождение значений числовых выражений); 

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

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1. Информация вокруг нас 9  

2. Информационное моделирование 3  

3. Алгоритмика 15 1 

4. Сеть Интернет 7 2 

 Итого: 34 3 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ; 

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

соответствующих ценностей и социальных ролей; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

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

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

ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 пользоваться панелью инструментов, создавать, редактировать, документы; 

 владеть навыками копировальных работ; 

 строить изображения с помощью графического редактора; 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Достаточный уровень: 

 строить изображения с помощью графического редактора; 

 создавать презентации в среде типовой программы; соблюдать правила техники безопасности 

при работе с компьютером и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 пользоваться панелью инструментов, создавать, редактировать, оформлять документы; 

 владеть навыками копировальных работ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

2.2.5.Рабочая программа по учебному предмету " Природоведение" предметной области  

" Естествознание" (V-Vl классы) 

5 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Природоведение» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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

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

При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами 

и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, узнают о 

значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе.  

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

литосфера и гидросфера. Изучают основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, 

меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в 5 классе и 

готовит обучающихся к усвоению курса географии. Обучающиеся знакомятся с наиболее значимыми 

географическими объектами, расположенными на территории нашей страны  (например, Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей). Изучение этого материала имеет 

ознакомительный характер и не требует от обучающихся географической характеристики этих 

объектов и их нахождения на географической карте.  

Основными организационными формами работы на уроке природоведения являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет,   а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением в  него элементов беседы или 

объяснения, сопровождающегося демонстрацией     опытов); 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

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

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных и практических работ, предусмотренных программой; исследовании свойств 

тел неживой природы при проведении опытов); 

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

усвоение изученного материала; 

− проведение словарной работы, направленной на обогащение словаря, усвоение новых, ранее  

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

− работа с учебником (первичное, выборочное   и объяснительное чтение, работа со словарем; 

ответы на вопросы и    выполнение   заданий, направленных на формирование умений анализировать       

прочитанное, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, выделять главное); 

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

− заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых объектов;   

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 

Содержание разделов 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение 

 

2  

2. Вселенная  

 

6 1 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Наш дом-Земля: 

Воздух 

Полезные ископаемые 

Вода 

Поверхность суши. Почва 

 

8 

14 

16 

6 

 

1 

1 

1 

1 

4. 

 

Есть на земле страна Россия 

 

14 

 

1 

5. Повторение по курсу «Неживая природа» 

 

2 1 

 

 Итого: 68 7 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

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

богатствам; 

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

соблюдать правила личной гигиены, режима дня; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, необходимости охраны живой и неживой природы; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, бережному отношению к природе и другим 

материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

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

основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях; 

− представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
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− отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее полезное 

ископаемое);  

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

ископаемые); 

− соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни 

человека; 

− соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

− выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

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

педагога. 

Достаточный уровень: 

− узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

− знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

учителя; 

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

− отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (золото – полезное ископаемые, металлы, цветные металлы, драгоценные 

(благородные) металлы);  

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

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

− выделение существенных признаков групп объектов; 

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

образа жизни;  

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

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

− выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

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

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

− совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

− выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

− осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

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

(входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.  

 

6 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

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

неделю). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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

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

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в начальной школе.  Приводятся простейшие классификации растений и 

животных.  Учитель должен обратить внимание обучающихся на характерные признаки каждой группы 

растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие 

этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны 

представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна 

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

   При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует 

обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

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

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

   Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и неживой 

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

    Основными организационными формами работы на уроке природоведения являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением в него элементов беседы или 

объяснения, сопровождающегося демонстрацией, опытов); 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

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

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных и практических работ, предусмотренных программой; исследовании свойств 

тел неживой природы при проведении опытов); 

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

усвоение изученного материала; 

− проведение словарной работы, направленной на коррекцию лексико- семантической стороны 

речи (обогащение словаря, усвоение новых, ранее незнакомых слов; закрепление и уточнение 

значений слов; активизация словаря). 

− выполнение заданий, требующих разнообразной деятельности обучающихся: сравни, опиши, 

объясни, запиши в тетради, зарисуй в тетради, найди на карте, рассмотри рисунок, рассмотри 
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иллюстрации описываемого предмета; выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточках, 

используя слова для справок; заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых  объектов;   

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 

 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

1.  Введение 1 1 

 

2. Растительный мир 17 1 

 

3. 

 

Животный мир 35 1 

4 

 

Человек 12 

 

1 

5. Обобщение 3 1 

 

 Итого: 68 5 

 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам в разных социальных 

ситуациях; формирование умений соблюдать правила здорового питания, ухаживать за комнатными 

растениями и домашними животными; 

 формирование знаний о здоровом образе жизни, стремления соблюдать и вести здоровый 

образ жизни; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, 

формирование правильной осанки, оказании первой медицинской помощи при незначительных 

травмах; 

 формирование бережного отношения к материальным ценностям, к предметам живой и 
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неживой природы. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

− иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

− относить изученные объекты к определенным группам (осина- лиственное дерево леса); 

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

растения, лекарственные растения); 

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

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

значение в жизни человека; 

− соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

− выполнять несложные задания под контролем учителя; 

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

педагога. 

Достаточный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

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

− устанавливать взаимосвязи между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер- травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое растение, 

медоносное, растение, цветущее летом); 

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

уроках, известны из других источников, объяснять свое решение; 

− выделять существенные признаки групп объектов; 

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

образа жизни; 

− участвовать в беседе, обсуждение изученного, проявлять желание рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

− выполнять задания без текущего контроля учителя, осмысленная оценка своей работы: 

− соблюдать правила санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

− выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; 

− осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

2.2.6.Рабочая программа по учебному предмету "Биология» входящий в предметную область 

"Естествознание"(VII-IX классы) 

7 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 7 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
        

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается в 7 классе с раздела 

«Растения», в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически 

значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения». 

  Основными организационными формами работы на уроке биологии являются:  фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.     

  При проведении уроков биологии предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

− метод проблемного изложения материала (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

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

− исследовательский метод (учитель направляет, обучающиеся самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных и практических работ, опытов; в ходе проведения   экскурсий). 

Содержание разделов 

 

№ п/п                     Название        раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

1. Введение 1  

2. Общее знакомство с цветковыми растениями 16 1 

3. Растения леса 14 1 

4. Комнатные растения 7  1 

5. Цветочно- декоративные растения 6 1 

6. Растения поля 6  1 

7. Овощные растения 9 1 

8. Растения сада 9 1 

                                                                      Итого: 68 7 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия при 

выполнении практических и лабораторных работ в классе и на пришкольном участке; 

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

творческому труду, бережному отношению к живой и неживой природе; 

 формирование бережного отношения к истории и культуре других народов, природным и 

культурным достопримечательностям страны; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, участия в пропаганде 

сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе; 

 формирование эстетических потребностей, умение видеть красоту, гармонию окружающей 

природы. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавать и называть объекты неживой и живой природы;  

− называть общие признаки изученных групп растений, условия их произрастания;  

− описывать особенности внешнего вида изученных растений, называть основные части 

цветкового растения;  

− использовать биологические знания в повседневной жизни; 

− выполнять совместно с учителем практические работы; 

− владеть практическими навыками безопасного поведения в случаях контакта с ядовитыми 

видами растений; 

− соблюдать основные правила безопасного поведения в природе. 

Достаточный уровень:  

− иметь представление об объектах неживой и живой природы; 

− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком; 

− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

− знать признаки сходства и различия между группами растений ; 

− выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 

помощи учителя  

− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях 

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 
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(входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.    

 

8 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 8 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение биологии в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учит использованию биологических знаний в различных ситуациях. 

Распределение учебного материала позволяет обеспечить постепенный переход от теоретического 

изучения предмета к практико-теоретическому, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

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

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

животных и приспособленность их к условиям жизни. 

В разделе «Животные» большое внимание уделяется установлению причинно-следственных 

зависимостей между средой обитания и особенностями жизни животных, демонстрации единства 

формы и функции, взаимосвязи между живой и неживой природой, формированию практических 

умений (уход за животными, соблюдение санитарно-гигиенических правил). 

При изучении раздела «Черви» обучающиеся  знакомятся с внешним видом дождевого червя, 

образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

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

питанием, дыханием способом передвижения, размножением насекомых. 

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

представителями речных и морских рыб. 

В разделе «Земноводные» обучающиеся  знакомятся с общими признаками земноводных, 

средой обитания. 

Изучая раздел «Пресмыкающиеся», обучающиеся  знакомятся с общими признаками 

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

кровообращение, нервная система, органы чувств, размножение. 

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

особенности внешнего и внутреннего строения, размножение. 

В разделе «Млекопитающие» обучающиеся знакомятся с общими признаками, разнообразием, 

строением, образом жизни млекопитающих.  

Раздел «Сельскохозяйственные млекопитающие» направлен на знакомство с общими 

признаками, разнообразием, строение и образом жизни сельскохозяйственных млекопитающих. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий – все это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а 
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также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 2  

 

2 Беспозвоночные животные 11 1 

 

3 Позвоночные животные 53 1 

 

3.1 Рыбы 8 1 

 

3.2 Земноводные 3 1 

 

3.3 Пресмыкающиеся 5 1 

 

3.4 Птицы 10 1 

 

3.5 Млекопитающие  15 1 

 

4 Сельскохозяйственные млекопитающие 12              1 

 

5 Обобщение 

 

2  

                                                  Итого: 68 8 

 
 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Личностные: 

 воспитание бережного отношения к истории и культуре других народов, природным и 

культурным достопримечательностям страны: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; осознание 

необходимости охраны природы, сохранения многообразия мира животных; 
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 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия при 

выполнении работ по уходу за животными; использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств, умение видеть красоту, гармонию 

окружающей природы; 

 овладение социально- бытовыми навыками, правилами личной и общественной гигиены, 

используемыми в повседневной жизни;    

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение ухаживать за домашними питомцами;  

 сформированность готовности к самостоятельной жизни, знание правил ухода за животными на 

ферме и дома; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой природы; 

− знать особенности внешнего вида изученных животных, узнавание и различение изученных 

объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

− знать общие признаки изученных групп животных, правила поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

− выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой;  

− применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за 

растениями). 

Достаточный уровень:  

− иметь представление об объектах неживой и живой природы; 

− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком; 

− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

− знать признаки сходства и различия между группами животных; 

− выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 

помощи учителя  

− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях. 

 

9 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 9 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
В 9 классе обучающиеся изучают третий раздел учебного предмета «Биология»- «Человек», где  

человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные системы органов человека 

предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп 

растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, 

выделение, размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

 За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу 

включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Овладению 

практическими знаниями и умениями по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку) 

следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Распределение учебного материала позволяет обеспечить постепенный переход от 

теоретического изучения предмета к практико-теоретическому, с обязательным учётом значимости 

усваиваемых знаний и умений для формирования жизненных компетенций. 

Основными организационными формами работы на уроке биологии являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков биологии предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

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

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных  и практических работ, опытов, самонаблюдений, описания особенностей 

своего состояния, самочувствия; в ходе проведения   экскурсий) 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

1 Введение 1  

2 Общее знакомство с организмом человека 2 1 

3 Опора и движение 10 1 

4 Кровообращение 8 1 

5 Дыхание  8 1 

6 Питание и пищеварение 10 1 

7 Выделение 3 1 
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8 Покровы тела 6 1 

9 Размножение и развитие 9 1 

10 Нервная система  4 1 

11 Органы чувств  6 1 

12 Повторение 1  

 Итого: 68 10 

 
 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: правильном питании, соблюдении гигиенических правил и норм, 

отказа от вредных привычек; чередовании труда и отдыха, профилактических прививках; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

соблюдение санитарно-гигиенических правил, самонаблюдение и анализ своего самочувствия, знание 

правил измерения температуры тела и сбора анализов; телефонов экстренных служб и лечебных 

учреждений; 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной части; 

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

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

ценностям; 

  сформированность этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей: готовность оказать первую 

доврачебную помощь при растяжении, тепловых и солнечных ударах, пожилым людям.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 принятие готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

− знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

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

− знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

− выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой;  
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− описывать особенности состояния своего организма;  

− знать названия специализации врачей;  

− применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень:  

− иметь представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

− знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; 

− выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

− знать названия элементарных функций и расположение основных органов в организме 

человека; 

− знать способы самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знать 

основные показатели своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления); 

− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 

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

кровотечении, ожогов); 

− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях. 

 

2.2.7.Рабочая программа по учебному предмету "География» входящий в предметную область 

"Естествознание"(Vl-IX классы) 

6 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 6 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  

В процессе изучения учебного предмета «География» в 6 классе                                               

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

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

программе вначале планируется формирование более точных географических представлений о 

рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использованием видеофильмов). На 
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этих занятиях, готовя к восприятию следующей темы, учитель может уточнить, какими цветами будут 

обозначаться формы рельефа и водоемы на карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и карта». 

При изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения плана стола, класса, к 

чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической картой.  

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с 

физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий. 

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

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

«Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических знаний в 

тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное 

представление о планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем 

применительно к конкретным географическим территориям. 

Изучение географии в 6 классе предполагает проведение экскурсий с целью формирования 

более точных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах местности, где 

проживают обучающиеся.  

Содержание разделов 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

№                  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1.  Введение  5 1 

2. Ориентирование на местности 5 1 

3. 

 

Формы поверхности Земли 4 1 

4 

 

Вода на Земле 10 

 

1 

5 План и карта  7 1 

6. Земной шар 17 1 

7. Карта России 20 2 

 Итого 68  
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей, поставленной учителем; 

 совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 развитие умения фиксировать результаты самостоятельной деятельности (наблюдений, 

опытов); 

 развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении моделей или макета 

форм рельефа местности; 

 формирование эстетических чувств при знакомстве с достопримечательностями крупнейших 

городов России и родного города; 

  формирование уважения и восхищения людьми, совершившими научные            открытия   

 (кругосветные путешествия, запуск искусственных спутников     Земли и людей в   

 космос, первые космонавты); 

 формирование навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, молнии, лавин, 

землетрясений, извержений вулканов и т.п. явлений природы) 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

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

природы с помощью учителя; 

 понимать условные знаки карты, показывать с помощью учителя географические объекты;  

 узнавать и называть географические объекты (формы поверхности земли: равнины, холмы, 

овраги; водоемы), типичных представителей животного и растительного мира на макетах, рисунках и 

фотографиях; 

 называть, описывать существенные признаки географических объектов и явлений;   

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

выражения; 

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и 

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

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 знать основные правила безопасного поведения в природе; 

Достаточный уровень:  

 применять элементарные практические умения и приемы работы с географической картой для 

получения географической информации; 

 определять направления на карте; 

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды; 

 сравнивать географические объекты и явления по заданным критериям; 

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

выражения; 

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

природы; 
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 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

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

учебнику; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

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

контурной карте. 

 

7 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 7 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям.     

 Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны 

рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и жизнедеятельности 

людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое внимание уделяется 

экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологических ситуаций в 

некоторых районах нашей страны. 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании 

учебного материала выделены два основных блока: 

1. Особенности природы и хозяйства России — 11 ч 

П. Природные зоны России — 57 ч. 

Задача первого блока этого раздела создать целостное представление о своей родине, 

раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства. 

Учителю географии необходимо подумать о рациональном распределении времени на 

изучение общих и зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать 

общие положения конкретными примерами, подготавливая таким образом обучающихся к изучению 

отдельных природных зон. 

В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных 

зон России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности 

людей, местные экономические, социальные и экологические проблемы, достопримечательности 

разных уголков нашей Родины.  

На уроках обучающиеся пользуются современными географическими картами (физической, 

политико-административной и картой природных зон России). При изучении географии России 
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констатируются новые национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и 

этнографические особенности населения. Важный аспект проблемы – развитие крупнейших городов, 

центров науки, малых городов и сел. Также при изучении географии России учитывается принятое в 

настоящее время новое административное деление России на федеральные округа. 

 

Содержание разделов 

№ п\п Тема (раздел) Количество часов  

на изучение 

Контрольные 

работы 

1 Особенности природы и хозяйства России 11 1 

2 Природные зоны России 2 1 

3 Зона арктических пустынь 5 1 

4 Зона тундры 8 1 

5 Лесная зона 18 1 

6 Зона степей 8 1 

7 Зона пустынь и полупустынь 7 1 

8 Зона субтропиков 4 1 

9 Высотная поясность в горах 5 1 

 Итого 68 9 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

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

 формирование чувства патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, ценностям многонационального российского общества;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку и его мнению. 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, знание и соблюдение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей (наводнения, лавина, сель, шторм, ураган и т.п.); 

 формирование правильного отношения к окружающей (природной) среде; знать и использовать 

на практике правила поведения в природе, ее сохранения и рационального использования, принимать 

участие в мероприятиях по охране природы; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 



90 
 

 

 формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России;  

  понимать географическую карту: декодировать условные знаки карты;  

 показывать на карте (с помощью вспомогательных средств – генерализация линий рек, 

пунсоны, таблички с названиями) географические объекты, указанные в программе; 

 определять направления на карте с опорой на вспомогательные средства;  

 показывать границы России на физической карте РФ; 

 показывать на карте природные зоны. называть природные зоны с опорой на карту; 

 принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе; 

 делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой обучающихся) под 

руководством учителя; 

 выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений с помощью 

учителя;   

 использовать географические 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:  

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами, картами и 

планом; 

 показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе; 

 устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений 

с помощью учителя;   

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

 находить в различных источниках, указанных учителем, учебную информацию;  

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники 

своей области. 

 

8 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 8 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Обучающиеся получают знания о географическом положении каждого материка, его природе, а 

также знакомятся с экономическим развитием государств, культурой, бытом народов указанных 

материков. Кроме того, в данном курсе изучается и континент Антарктида, при изучении которого 

обучающиеся узнают об открытиях великих мореплавателей и полярников. 

К концу 8 класса обучающиеся начинают более подробно изучать физическую географию 

материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом положении, 

очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном мире и населении 

Евразии.  

Содержание разделов 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

 сформированность уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1.  Введение 1  

2. Материки и океаны 5 1 

3. Африка 12 1 

4. Австралия 8 1 

5. Антарктида 6 1 

6. Америка 1  

7. Северная Америка 9 1 

8. Южная Америка 12 1 

9. Евразия 14 2 

 Итого 68 8 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 формирование экологической  культуры, понимание необходимости охраны редких видов 

растений и животных; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 называть  океаны  земного шара, их значение; 

 показывать на географической карте океаны земного шара; 

 знать названия материков земного шара; 

 показывать на географической карте материки земного шара 

 знать, на каком материке расположена Россия 

Достаточный уровень:  

 давать краткую характеристику географического положения океанов и их хозяйственное 

значение; географического положения, очертания берегов и природных условий и населения 

материков; 

 находить на карте изученные географические объекты 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка; 

 давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и 

картины; 

 находить в периодической печати сведения об изученных государствах. 

 

9 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 9 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Подбор материала в 9 классе предусматривает углубление, систематизацию и обобщение 

знаний о материках и океанах. Изучение вопросов физической, экономической и социальной географии 
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разных стран рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Компактное 

изучение этих стран дает возможность рассказать о распаде монополизированного государства, на 

данном материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление экономического кризиса 

и на усугубление национальных проблем.  

 В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о природе, 

достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее народа. 

  Заканчивается курс географии региональным обзором.  В процессе изучения своего края 

обучающиеся систематизируют знания о природе края, знакомятся с местными экономическими 

проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. Уделяется внимание 

изучению социальных, экологических и культурных аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у 

обучающихся патриотических чувств. 

Содержание разделов 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

№                  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1.  Введение. Политическая карта Евразии 1  

2. Западная Европа 6 1 

3. Южная Европа 3  

4 Северная Европа 3  

5 Восточная Европа 12 1 

6. Центральная Азия 5 1 

7. Юго-Западная Азия 7 1 

8 Южная Азия 2  

9 Восточная Азия 5 1 

10 Юго-Восточная Азия 3  

11 Россия (повторение) 6 1 

12 Свой край 15 1 

 Итого 68 7 
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 умение нести личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

 сформированность ответственного отношения к выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 осознание своей этнической принадлежности, обобщение знаний о культуре народов родного 

края; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

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

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

ценностям; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

  проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи 

масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

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

 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

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

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой 

для получения географической информации;  

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

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

 нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
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 применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своего 

родного края. 

 

2.2.8.Рабочая программа по учебному предмету "Мир истории» входящий в предметную область 

"Человек и общество"(VI класс) 

6 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» в 6 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

При изучении учебного предмета «Мир истории» реализуется опора на уже имеющиеся знания 

обучающихся, причем не только по истории, но и иным предметам.       

Программа учебного предмета «Мир истории» учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   

направлена на всестороннее развитие личности, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, патриотическое, нравственное, духовное и эстетическое воспитание.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. Основными организационными формами работы на уроках истории являются:    

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

уроков предполагается использование следующих методов: 

 объяснительно-иллюстративные - методы, где знания предлагаются в готовом виде. 

Учитель организует продуктивное восприятие этих знаний. Обучающиеся осуществляют восприятие, 

осмысливают знания и фиксируют их в памяти через наглядное восприятие информации;  

 репродуктивные - методы, которые отличает сознательное усвоение понимания, 

запоминания, воспроизведение знаний обучающимися; 

 проблемные - методы, при которых развивается самостоятельность и активность мышления 

обучающихся; 

 исследовательские - методы, при которых учитель приближает обучающихся к 

самостоятельному поиску способов решения проблем, творческое применение знаний и 

самостоятельное оперирование в нестандартных условиях; 

 частично-поисковые - методы, при которых учитель ставит проблему перед обучающимися и 

сам показывает путь ее решения, вскрывая противоречия. 

Содержание учебного предмета «Мир истории» позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям. 

Содержание разделов 
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Личностные:  

 овладение первоначальными представлениями о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений;  

 формирование представлений о Российской Федерации и государственной символике; 

 привитие уважения к своему и другим народам России; 

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

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

ценностям; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации;  

 проявление социально-значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать исторические события на уровне их понимания; 

 использовать часть понятий в активной речи. 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Представление о себе и окружающем мире   15 2 

2. Представление о времени в истории 6 - 

3. 

 

Начальные представления об истории 6 - 

4 История Древнего мира 9 1 

5 

5.1. 

История вещей и дел человека 

История освоения человеком огня, энергии 

 

4 

1 

5.2. История использования человеком воды 4 1 

5.3. История жилища человека 1 - 

5.4 История появления мебели 1 - 

5.5 История питания человека 3 - 

5.6 История появления посуды 2 - 

5.7 История появления одежды и обуви 4 - 

5.8 История человеческого общества 13 2 

 Итого 68 7 
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 уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ 

из ряда предложенных вариантов (заданий); 

 уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

 использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 

 усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

 адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью 

учителя; 

 владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владеть элементами оценки и самооценки. 

 знать основные понятия и иметь представления по всем разделам программы, использовать 

их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на вопросы; 

 участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы. 

 высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

 проявлять интерес к изучению истории. 

 

2.2.9.Рабочая программа по учебному предмету "Основы социальной жизни» входящий в 

предметную область  "Человек и общество"(V-IX классы) 

5 класс 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 

часов в год (2 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 5 классе носит основы теоретических знаний и 

практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными предметами, 

жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 5 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся необходимых им 

навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На 

первом году обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний и умений, 

способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня культуры и отношений в 

семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и 

транспорта. Особое внимание уделяется темам, направленным на обучение соблюдению санитарных 

норм в быту, формированию безопасного и здорового образа жизни, выполнение ежедневных 

домашних обязанностей. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

культуры поведения, как в кругу семьи, так и в общественных местах. 
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При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 

соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему труду; 

развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице и 

в транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а 

также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися в 

повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» целесообразно организовывать 

работу детей в парах или малых группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому 

ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, 

обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспортом.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 

развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических норм, 

принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 

установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 

№  Название раздела Количество 
часов 

Контрольные 
работы, тесты 

1 Вводный урок 1 1 

2 Личная гигиена и здоровье 9 1 

3 Охрана здоровья 4  

4 Жилище 12 1 

5 Одежда и обувь  8 1 

6 Питание 22 1 

7 Транспорт 5  

8  Средства связи 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 6 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 овладение элементарными социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
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 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 
Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представления о разных группах продуктов питания;  

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их 

значения для здорового образа жизни человека; 

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

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

 соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

 составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

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

 соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

  иметь представления о морально-этических нормах поведения. 

 

6 класс 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 

часа в год (2 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 6 классе носит основы теоретических знаний и 

практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными предметами, 

жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 6 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся необходимых им 

навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На 

втором году обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний и умений, 

способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня культуры и отношений в 

семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и 

транспорта. Особое внимание уделяется темам, направленным на обучение соблюдению санитарных 

норм в быту, формированию безопасного и здорового образа жизни, выполнение ежедневных 

домашних обязанностей. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

культуры поведения, как в кругу семьи, так и в общественных местах. 
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При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 

соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему труду; 

развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице и 

в транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а 

также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися в 

повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» целесообразно организовывать 

работу детей в парах или малых группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому 

ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, 

обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспортом.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 

развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических норм, 

принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 

установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 

№  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы, 

тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 4  

2 Охрана здоровья 7 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  10 1 

5 Питание 21 1 

6 Транспорт 3  

7 Средства связи 3  

8 Предприятия, организации, 

учреждения 

3  

9 Семья 5  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 5 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками на уроках ОСЖ;  

 сформированность установки на бережное отношение к материальным ценностям; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 
Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представления о разных группах продуктов питания;  

 знать, из чего состоит пища; 

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

 различать виды медицинской помощи; 

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

 соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдать усвоенные 

правила в повседневной жизни; 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

 знать названия торговых организаций, их виды и назначения;  

 совершать покупки различных товаров под руководством взрослого; 

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 классифицировать продукты питания по содержанию в них различных веществ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при приготовлении пищи; 

 уметь самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

 уметь самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения; 

 уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, кухонный     комбайн, 

электрический чайник, варочная панель); 

 уметь выполнять последовательность утреннего и вечернего туалета; 

 классифицировать личные и общие предметы личной гигиены; 

 классифицировать виды жилых помещений в городе и селе; 

 описывать способ передвижения в школу и обратно; 

 знать образовательные учреждения нашего города; 

 осознавать необходимость соблюдения режима дня для сохранения здоровья; 

 знать место работы родителей и ближайших родственников; 

 уметь оказать первую помощь при порезах. 

 

7 класс 
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Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 

часа в год (2 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 7 классе носит продолжение изучения теоретических 

знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными 

предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности.  

Программа обучения в 7 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся необходимых им 

навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На 

третьем году обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний и умений, 

способствующих социально-бытовой адаптации, формирования правильных жизненных установок, 

применения теоретических знаний на практике и формирование правильных отношений в семье. В 

ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. 

Особое внимание уделяется темам, направленным на формирование безопасного и здорового образа 

жизни, выполнение ежедневных домашних обязанностей, умение организовывать себя и помогать 

другим. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование культуры поведения в 

семьи, организацию собственной деятельности и социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 

соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему труду; 

развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, в 

транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и 

знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 

обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» 

целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня 

подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного 

приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться 

общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 

развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических норм, 

принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 

установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 
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№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 12 1 

4 Одежда и обувь  10  

5 Питание 17 1 

6 Транспорт 4 1 

7 Средства связи 4  

8 Предприятия, организации, учреждения 4  

9 Семья 7    

10 Итоговое занятие 1 1  

 Итого: 68 6 

 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

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

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

ценностям; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, взаимопомощи. 

Предметные: 

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 педагогического работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;   

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
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 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

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

этических нормах поведения; 

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

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

 

8 класс 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 

часа в год (2 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 8 классе носит продолжение изучения теоретических 

знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными 

предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности.  

Программа обучения в 8 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся необходимых им 

навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На 

четвертом году обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний и умений, 

способствующих социально-бытовой адаптации, формирования правильных жизненных установок,  

соблюдения правил здорового образа жизни и бережного отношения к собственному здоровью, 

применения теоретических знаний на практике и формирование знаний об основах семейного 

бюджета. В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и 

транспорта. Особое внимание уделяется темам, направленным на формирование безопасного и 

здорового образа жизни, выполнение ежедневных домашних обязанностей, умение организовывать 

себя и помогать другим. Большое значение имеют разделы, направленные на получение практических 

навыков по приготовлению простых и знакомых блюд, соблюдению правил поведения в быту, 

распределению бюджета для покупок определённых товаров и расчет стоимости продуктов питания, 

организацию собственной деятельности и социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 

соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему труду; 

развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  
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Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, в 

транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и 

знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 

обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» 

целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня 

подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного 

приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться 

общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 

развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических норм, 

принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 

установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  12 1 

5 Питание 18  

6 Транспорт 5 1 

7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 7 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 
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Предметные: 

Минимальный уровень:  

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

 решение типовых практических задач под руководством педагогического работника 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

 представления о различных видах средств связи; 

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

музеях, медицинских учреждениях). 

 
Достаточный уровень: 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

этических нормах поведения; 

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

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

      пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач. 

 

9 класс 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 

часа в год (2 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 9 классе носит продолжение изучения теоретических 

знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными 

предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности.  

Программа обучения в 9 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся необходимых им 

навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На 

пятом году обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний и умений, 

способствующих социально-бытовой адаптации, формирования правильных жизненных установок, 

соблюдения правил здорового образа жизни и бережного отношения к собственному здоровью, 

применения теоретических знаний на практике, формирование знаний об основах семейного бюджета 

и рациональном распределении бюджета. В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться 
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услугами учреждений торговли, транспорта и бытовых предприятий. Большое значение имеют 

разделы, направленные на получение практических навыков по приготовлению простых и знакомых 

блюд, соблюдению правил поведения в быту, распределению бюджета для покупок определённых 

товаров и расчет стоимости продуктов питания, организацию собственной деятельности и социальную 

адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 

соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему труду; 

развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, в 

транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и 

знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 

обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» 

целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня 

подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного 

приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться 

общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 

развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических норм, 

принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 

установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количест

во часов 

Контрольн

ые работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 5 1 

2 Охрана здоровья 5 1 

3 Жилище 8 1 

4 Одежда и обувь  11 1 

5 Питание 18 1 

6 Транспорт 5 1 

7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 4 1 

9 Семья 5 1 

1

0 

Итоговое занятие 1 1 
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 Итого: 68 10 

 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные: 

Минимальный уровень:  

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

 решение типовых практических задач под руководством педагогического работника 

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 средствах связи; 

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

музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

этических нормах поведения; 

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

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

  пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 
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 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с 

целью обращения в различные организации социального назначения. 

 

 

2.2.10.Рабочая программа по учебному предмету "История Отечества» входящий в предметную 

область  "Человек и общество" (VII -IX классы) 

7 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «История 

Отечества» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 В 7 классе начинается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 6 классе. Программа «История Отечества» для 7 

класса хронологически охватывает период с V по XVII век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. 

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает проведение 

традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков.  Основными организационными 

формами работы на уроках истории являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная 

работа, работа в парах. При проведении уроков предполагается использование методических средств 

и приёмов, необходимых для формирования осознанного усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного материала; 

чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте 

учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными методами 

обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в учебнике, 

репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты. Эта деятельность 

способствует развитию воображения; умению элементарно разбирать изучаемые события, составлять 

вопросы, развёрнутые ответы; используя зрительную опору, воспроизводить изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и 

позволяет формировать у обучающихся пространственные представления.   

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 

обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, находить 

в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, вариативного повторения 

новых терминов формируется активный и пассивный исторический словарь обучающихся. 

Для развитие критического мышления на уроках истории эффективным приёмом является 

применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше запомнить 

изученный материал.  
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Содержание разделов 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

1. Введение в историю 6 - 

2. История нашей страны древнейшего периода 8 1 

3. Русь в IX – I половине XII века 10 1 

4. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями ХII-

ХIII века 

14 2 

5. Начало объединения русских земель XIV - XV века 13 2 

6. Россия в XVI - XVII веках 17 1 

 Всего 68 7 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 приобщение к культурным ценностям своей социокультурной или этнической группы; 

 формирование чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу; 

 формирование представления о государственно-политическом устройстве России; 

 формирование ответственного и добросовестного отношения к труду, уважение людей-труда и 

бережное отношение к предметам духовной и материальной культуры, созданным трудом человека. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории; 

 знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов; 

 различать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

 устанавливать по дате последовательность и длительность исторических событий с помощью 

учителя; 

 уметь пользоваться «Лентой времени»; 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 описывать события, исторических героев с опорой на наглядность, составлять рассказы о них 

по вопросам учителя; 

 находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события с 

помощью учителя; 
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 понимать смысловое значение основных исторических терминов и понятий. 

Достаточный уровень: 

 определять хронологические рамки ключевых процессов;  

 знать основные исторические даты истории отечества; 

 соотносить дату с событием и личностью; 

 знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их причины, 

участников, результаты и значение; 

 уметь составлять рассказы об исторических событиях, формулировать выводы; 

 знать места совершения основных исторических событий; 

 знать некоторые имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 уметь составлять краткую характеристику исторических личностей; 

 понимать «легенду» исторической карты; 

 уметь «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

 объяснять основные термины; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительности исторических 

событий. 

 

8 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «История 

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

неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 8 классе продолжается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 7 классе. Программа «История Отечества» для 8 

класса хронологически охватывает период с конца XVII по XX век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. 

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает проведение 

традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков. Основными организационными 

формами работы на уроках истории являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная 

работа, работа в парах. При проведении уроков предполагается использование методических средств 

и приёмов, необходимых для формирования осознанного усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного материала; 

чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте 

учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными методами 

обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в учебнике, 

репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты, что способствует 

развитию воображения, умению элементарно анализировать изучаемые события, формировать 
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вопросы, составлять развёрнутые ответы, используя зрительную опору, воспроизводить изученный 

материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и 

позволяет формировать у обучающихся пространственные представления.   

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 

обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, находить 

в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, вариативного повторения 

новых терминов формируется активный и пассивный исторический словарь обучающихся. 

Для развития критического мышления на уроках истории эффективным приёмом является 

применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше запомнить 

изученный материал.  

Проектная деятельность: обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; развитие исследовательских и творческих способностей. Способствует воспитанию 

информационной культуры обучающихся; развитие познавательных интересов, умений в работе с 

компьютером, самоконтроля; формирование умения излагать свою точку зрения. 

Содержание разделов 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные:    

 развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с использованием 

разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности обучающихся; 

 формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам 

отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона. 

№                  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Россия в конце XVII века 3 - 

2. Россия в XVIII веке 31 2 

3. 

 

Россия в первой половине XIX века 16 2 

4. Россия во второй половине XIX - начале XX века 16 2 

5. Россия в 1917 году 2 1 

 Итого 68 7 
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 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 формирование чувства уважения к национальным святыням и символам;  

 знание государственных праздников, Дней воинской славы России; 

 знание основ развития и становления России как государства, её границ, знание особенностей 

культуры своей страны и своего региона, географического положения, достижений страны в области 

литературы, искусства, науки; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать некоторые даты важнейших событий истории России (по выбору); 

 уметь пользоваться «Лентой времени»; 

 устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий с помощью 

учителя;  

 знать некоторые имена великих исторических деятелей (царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

 устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя; 

 описывать объекты, события, исторические героев с опорой на наглядность, по наводящим 

вопросам учителя;  

 находить, показывать на исторической карте территории, границы, основные изучаемые 

объекты, события под контролем учителя;  

 находить в словаре или в учебнике значение исторических терминов; 

 узнавать и называть, изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 выполнять несложные задания под контролем учителя; 

 адекватно оценивать свою работу; 

 осуществлять поиск информации в доступном источнике. 

Достаточный уровень: 

 - определять хронологические рамки ключевых процессов,  

 знать основные исторические даты истории России; 

 соотносить дату с событием и личностью; 

 знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их причины, 

участников, результаты и значение; 

 уметь составлять рассказы об исторических событиях, формулировать выводы; 

 знать места совершения основных исторических событий; 

 знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры); 

 составлять исторические портреты с опорой на иллюстративный, текстовый материал; 
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 понимать «легенду» исторической карты, «читать» историческую карту с опорой на ее 

«легенду»; 

 объяснять значение основных терминов, понятий; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительности исторических 

событий; 

 сравнивать, разбирать, обобщать исторические факты; 

 осуществлять поиск информации в доступных источниках; 

 раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и явлениями;  

 участвовать в беседе по содержанию, изученных тем; 

 выполнять доступные задания без текущего контроля учителя. 

 

9 класс  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «История 

Отечества» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 9 классе продолжается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 8 классе. Программа «История Отечества» для 9 

класса хронологически охватывает период с начала XX по XXI век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает проведение 

традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков. Основными организационными 

формами работы на уроках истории являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная 

работа, работа в парах. При проведении уроков предполагается использование методических средств 

и приёмов, необходимых для формирования осознанного усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного материала; 

чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте 

учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными методами 

обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в учебнике, 

репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты, что способствует 

развитию воображения, умению элементарно разбирать изучаемые события, формировать вопросы, 

составлять развёрнутые ответы, используя зрительную опору, воспроизводить изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и 

позволяет формировать у обучающихся пространственные представления.  

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 

обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, находить 

в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, вариативного повторения 

новых терминов формируется активный и пассивный исторический словарь обучающихся. 

Для развития критического мышления на уроках истории эффективным приёмом является 

применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, 
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выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше запомнить 

изученный материал.  

Проектная деятельность: обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; развитие исследовательских и творческих способностей. Способствует воспитанию 

информационной культуры обучающихся; развитие познавательных интересов, умений в работе с 

компьютером, самоконтроля; формирование умения излагать свою точку зрения. 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Россия в 1917-1921 годах 11 1 

2. СССР в 20-е - 30-е годы XX века 8 1 

3. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

13 1 

4. Советский Союз в 1945 - 1991 годах 16 2 

5. Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах 11 1 

6. Современная Россия 9 1 

 ИТОГО 68 7 

 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные:    

 осознание себя как гражданина России;  

 формирование чувства гордости за свою Родину, через изучение ратных подвигов защитников 

Отечества; 

 осознание сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 способность осмысления основных общественно-политических событий, происходящих в 

Российской Федерации и в мире; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств через освоение историко-

художественного наследия народов России; 

 формирование бережного отношения к историческим памятникам, материальным и духовным 

ценностям, созданным предшествующими поколениями. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать и правильно употреблять термины и понятия, понимать их значение;  

 знать изображения символики РФ;  

 иметь представление о территории России и её границах;  

 уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, таблицах, 

исторических картах;  

 знать некоторые точные исторические даты;  
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 различать точные и приблизительные исторические даты;  

 уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

 устанавливать последовательность исторических событий;  

 знать имена основных исторических деятелей;  

 уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану;  

 уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

 знать традиции и обычаи предков;  

 знать некоторые исторические памятники, уметь соотносить их с событиями в истории России. 

Достаточный уровень: 

 знать определения основных терминов и понятия;  

 знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

 иметь представление о территории России, её границах и об их изменениях;  

 знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, результатов, 

значения;  

 давать характеристику историческим личностям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении;  

 знать места совершения основных исторических событий;  

 знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры); 

 иметь представление о культурном пространстве России XIX века;  

 «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

 сравнивать, разбирать, обобщать исторические факты;  

 проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя; 

 устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

явлениями; 

 высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

 проводить поиск информации при составлении описания исторических и культурных 

памятников на территории современной России;  

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России;  

 оценивать ответ обучающегося, дополнять его, пользуясь учебником и картой; 

 иметь представление об истории, географии, достижениях и культурных традициях родного 

края;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни при понимании исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни. 

 

2.2.11.Рабочая программа по учебному предмету "Рисование» (изобразительное искусство)"   

входящий в предметную область "Искусство" (V класс) 
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5 класс 

Рабочая программа по учебному предмету “Рисование (изобразительное искусство)» в 5 классе 

рассчитана на 34 учебные недели  и составляет  68 часов в год (2 часа в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В 5 классе обучение строится по четырем направлениям работы, в соответствии с которыми у 

обучающихся развиваются умения анализировать форму, строение (конструктивные особенности) 

объекта наблюдения, выделять в нем части, определять пропорции и видеть объект целостно, а затем 

изображать его, передавая относительно сходство; восприятие цвета предметов и явлений 

окружающей среды и умение изображать полученные при наблюдении впечатления  красками 

(акварель и гуашью) разными способами (по сухой и мокрой бумаге); умение работать над 

композицией в практической деятельности; более углубленное восприятие некоторых произведений 

изобразительного искусства. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 22 - 

2. «Развитие у обучающихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

17 - 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

12 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

17 - 

Итого: 68 - 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Предметные: 



118 
 

 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойства, назначение, 

правила обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно»; - пользование материалами для рисования;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

      Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Хохлома и 

др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

− знать и применять выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 
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− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

− различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

2.2.12.Рабочая программа по учебному предмету "Музыка»     входящий в предметную область 

"Искусство" (V класс) 

5 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 5 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 5 классе у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству через знакомство с 

лучшими произведениями великих композиторов, формируются собственные музыкальные 

предпочтения, углубляются знания основ музыкальной грамотности: умения анализировать 

музыкальный материал, выделять в нем части, определять жанровую основу, основные средства 

музыкальной выразительности,  динамические оттенки (очень тихо, тихо, не очень громко, громко, 

очень громко), особенности темпа (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро), 

высоту звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто); 

развивается умение воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игра на ударно-

шумовых музыкальных инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  2 - 

2. Из чего наш мир состоит 5 - 

3. Учиться надо весело  4 - 

4. Кабы не было зимы 4 - 

5. Прекрасное далеко 3 - 

6. Ты не бойся мама 5 - 

7. Огонек 5 - 

8. С нами, друг! 6 - 

Итого 34 - 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

 пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 протяжное пение гласных звуков, простых упражнений; 

 различение вступления, окончания песни, умение выделять паузы; 

 передача метроритма мелодии (хлопками); 

 различение музыкальных произведений по содержанию и характеру; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

 представление о некоторых жанрах музыки; 

 представление о некоторых композиторах. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, так 

и без него; 
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 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

 правильная передача мелодии в диапазоне си малой октавы-до 2; 

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

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, 

тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, средний, высокий), 

характер звуковедения (плавно, отрывисто), движение музыки (нисходящее, восходящее); 

 представление обо всех включенных в программу музыкальных инструментах и их звучании; 

 представление о жанрах музыки, включенных в программу; 

 представление о творчестве композиторов, включенных в программу. 

 

2.2.13.Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура"   входящий 

в предметную область "Физическая культура" (V-IX классы) 

5 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа 

в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражено в следующих 

разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». В каждом из 

разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический 

материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической культуры, 

которые имеют самостоятельное значение. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классе направлено на 

всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, 

содействующих направленному развитию двигательных возможностей подростков. В связи с 

увеличением индивидуальных различий, обучающихся дифференцируются задачи, содержание, темп 

программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические 

и общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 
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В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных 

качеств используются: словесный и наглядный методы. 

Начиная с 5-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: 

волейболом, баскетболом, настольным теннисом. 

 

Содержание разделов 
 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 
 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соревновательной 

деятельности. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соревновательной и 

игровой деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;  

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять 

строевых действий по словесной инструкции; 

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 
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− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

− Достаточный уровень: 

− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных занятиях в режиме 

дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в 

спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические упражнения с различной 

целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

6 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа 

в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражено в следующих 

разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные игры», «Спортивные 

игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» 

и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 



124 
 

 

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классе направлено на 

всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, 

содействующих направленному развитию двигательных возможностей подростков. В связи с 

увеличением индивидуальных различий, обучающихся дифференцируются задачи, содержание, темп 

программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические 

и общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных 

качеств используются: словесный и наглядный методы. 

Содержание разделов 
 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5 Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 
С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 уважительное отношение к спортивным результатам других людей, сверстников; 

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

физической культуре, работе на результат; 

 сформированность этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность чувства гордости за успехи, достижения как собственные так и своих 

товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

 сформированность эстетических потребностей и чувств средствами физического воспитания. 
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Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;  

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять 

строевых действий по словесной инструкции; 

− уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр и других 

видов физической культуры; 

− выполнять самостоятельно комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных занятиях в режиме 

дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

−  участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в 

спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические упражнения с различной 

целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

7 класс 
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В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа 

в неделю). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов 

включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

− самостоятельное выполнение упражнений; 

− занятия в тренирующем режиме; 

− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Уроки физической культуры строятся с учетом знаний структуры дефекта каждого обучающего, 

всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. 

Содержание разделов 

№ Название раздела Количество часов 
Контрольные работы 

(количество) 

1 Знания о физической культуре В процессе обучения  

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование чувства гордости за успехи, достижения как собственные, так и своих 

товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

 воспитание эстетических потребностей и чувств средствами физического воспитания; 

 формирование этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные: 
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Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;  

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять 

строевых действий по словесной инструкции; 

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр и других 

видов физической культуры; 

− выполнять самостоятельно комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных занятиях в режиме 

дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

− участвовать совместно со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в 

спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры,  понимать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические упражнения с различной 

целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

8 класс 
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В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

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

в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов 

включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

− самостоятельное выполнение упражнений; 

− занятия в тренирующем режиме; 

− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классе направлено на 

всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, 

содействующих направленному развитию двигательных возможностей подростков. В связи с 

увеличением индивидуальных различий обучающихся дифференцируются задачи, содержание, темп 

программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические 

и общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 



129 
 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости, отслеживание 

результатов параолимпийских игр, специальной олимпиады международного и федерального уровней; 

 испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей.  

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;  

− иметь представления о двигательных действиях;  

− знать строевые команды и выполнять строевых действий по словесной инструкции; 

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

−   иметь представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств, в процессе участия в спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств;  

− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня; 



130 
 

 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в 

спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры,  понимать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на 

развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические упражнения с различной 

целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

9 класс 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа 

в неделю). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов 

включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся.  

 Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

− самостоятельное выполнение упражнений; 

− занятия в тренирующем режиме; 

− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

В связи с увеличением индивидуальных   различий обучающихся дифференцируются задачи, 

содержание, темп программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические 

и общепедагогические методы физического воспитания.  
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При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных 

качеств используются метод расчленено-конструктивного и целостно-конструктивного упражнения. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 
 
 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости, отслеживание 

результатов параолимпийских игр, специальной олимпиады международного и федерального уровней; 

 испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей.  

Предметные: 

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

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

− демонстрировать правильную осанку; 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; 

− понимать влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

− планировать занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

− выбирать (под руководством учителя) спортивную одежду и обувь в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

− знать основные физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

− демонстрировать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

− определять индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

− выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и учебной 

деятельности; 

− демонстрировать акробатические и гимнастические комбинации из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

− участвовать со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

− взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

− иметь представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

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

− оказывать посильную помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

− применять спортивный инвентарь, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

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

числе о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

− выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предмета: упражнения на 

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

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

− выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

− знать виды лыжного спорта, демонстрировать технику лыжных ходов; знать температурные 

нормы для занятий;  

− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

− знать и измерять индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела),  

− подавать строевые команды, везти подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя); 

− выполнять акробатические и гимнастические комбинации на доступном техническом уровне; 
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− участвовать в подвижных играх со сверстниками, осуществлять их объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

− знать особенности физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

− доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и предлагать 

способы их устранения; 

− объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки (с помощью учителя);  

− пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

− правильно ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

− правильно размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

2.2.14.Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)"  предметной области 

"Технология" ( V-IX классы) 

Учебный предмет «Труд (технология)» относится к предметной области «Технология» и 

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

по учебному предмету «Ручной труд» в 5 - 9 классах рассчитана на 34 учебные недели в год и 

составляет: в 5 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 

классе – 238 часов (7 часов в неделю), в 8 классе – 238 часов (7 часов в неделю), в 9 классе – 238 

часов (7 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Структуру программы составляют обязательные содержательные линии (материалы, 

инструменты, технологии производства, этика и эстетика труда и др.), вне зависимости от выбора 

общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 

5 КЛАСС  

Материалы, используемые в трудовой деятельности (дерево, металл, ткань, бумага, продукты и 

прочие). Перечень основных материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные 

свойства. Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и прочие). 

Знакомство с инструментами и приспособлениями: рабочие инструменты (игла, ножницы, 

столярный угольник, ножовка, шило, лобзик, молоток и др.), устройства (электровыжигатель, утюг и 

др.), станки (швейная машина, сверлильный станок, слесарные тиски, бытовая кухонная техника и 

проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, простейшая наладка оборудования, 

хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка, соединение деталей, обработка срезов, строгание, пиление, долбление, склеивание, 

отделка, выполнение машинных строчек и швов, пришивание пуговиц, приготовление в микроволновой 

печи и пр.), работа по технологическим картам (знакомство с техническим рисунком изделия, 

составление плана, умение соблюдать порядок выполнение операций, следовать инструкции). 



134 
 

 

Технологии изготовления стандартных изделий-предметов профильного труда под 

руководством педагогического работника (полочка, шкатулка, разделочная доска, полотенце, 

наволочка, сумка, приготовление горячих напитков, яиц и др.). Применение элементарных 

специальных знаний в процессе изготовления изделия. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Первичный инструктаж по технике безопасности (правила поведения при проведении 

работ). Подготовка рабочей формы. Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения. 

6 КЛАСС  

Материалы, их основные свойства. Происхождение материалов (дерево, ткань, проволока, 

продукты и прочие). Условия хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, рубанок, рейсмус, нож, 

молоток и др.), станки (швейная машина, столярный станок, слесарные тиски, бытовая кухонная 

техника и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, простейшая наладка 

оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка, соединение деталей, обработка срезов, строгание, пиление, долбление, склеивание, 

выполнение машинных швов, приготовление в микроволновой печи и пр.), работа по технологическим 

картам (умение соблюдать порядок выполнение операций, следовать инструкции, читать простейшие 

чертежи).  

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством 

педагогического работника (подставка под горячее, пенал, косынка, фартук, ночная сорочка, 

приготовление горячих напитков, бутербродов и др.) 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

7 КЛАСС  

Материалы, их основные свойства, происхождение (дерево, ткань, металл, продукты, 

химические средства ухода и прочие). Условия хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, ножовка, рашпиль, 

плоскогубцы, зубило, отвертка, кухонный инвентарь и др.), приспособления (дрель, электровыжигатель, 

миксер и др.), станки (швейная машина, сверлильный станок, слесарные тиски, бытовая кухонная 

техника и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, простейшая наладка 

оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка по чертежу, соединение деталей, обработка деталей, сверление, рубка, геометрическая 

резьба, строгание, пиление, долбление, склеивание, выполнение машинных швов, приготовление на 

кухонной плите и пр.), работа по технологическим картам (умение соблюдать порядок выполнение 

операций, следовать инструкции, читать чертежи).  
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Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством 

педагогического работника (ручка для ножовки, дверца для тумбочки, юбка, приготовление каш, 

макарон, компота и др.) 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

8 КЛАСС 

Материалы, их основные свойства, происхождение (дерево, ткань, металл, продукты, 

химические средства ухода и прочие). Подбор материала для изделия, рациональное использование 

материалов. Условия хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, ножовка, рашпиль, 

плоскогубцы, зубило, отвертка, поварской молоток и др.), электроприборы (дрель, электровыжигатель, 

мясорубка и др.), станки (швейная машина, сверлильный станок, слесарные тиски, бытовая кухонная 

техника и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, простейшая наладка 

оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка по чертежу, соединение деталей, обработка деталей, сверление, рубка, геометрическая 

резьба, строгание, пиление, долбление, склеивание, выполнение машинных швов, обработка 

продуктов, приготовление на кухонной плите и пр.), работа по технологическим картам (умение 

соблюдать порядок выполнение операций, следовать инструкции, читать чертежи). Анализ объекта 

труда, снятие мерок, построение чертежа, изготовление основы, составление плана работы. 

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством 

педагогического работника (изготовление фурнитуры, ремонт предметов мебели, пошив халата, 

блузки, сарафана, приготовление рыбы, блинов, киселей и др.).  

Представления о профессии. Правила техники безопасности (причины травматизма, 

противопожарная безопасность в мастерской, электробезопасность оборудования).  Организация 

рабочего места. Анализ выполненной работы. Исправление недочетов. Правила работы при 

коллективной организации работы. 

9 КЛАСС 

Материалы, их основные свойства, происхождение (дерево, ткань, металл, продукты, 

химические средства ухода, теплоизоляционные материалы, гидроизоляционные материалы и прочие). 

Подбор материала для конкретного изделия. Правила экономного расходования материалов. Условия 

хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, ножовка, рашпиль, 

плоскогубцы, зубило, отвертка, поварской молоток и др.), электроприборы (электропила, 

электрорубанок, мясорубка и др.), станки (швейная машина, сверлильный станок, слесарные тиски, 

бытовая кухонная техника и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, простейшая 

наладка оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка по чертежу, соединение деталей, обработка деталей, сверление, рубка, геометрическая 

резьба, строгание, пиление, долбление, склеивание, выполнение машинных швов, обработка 
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продуктов, приготовление на кухонной плите и пр.), работа по технологическим картам (умение 

соблюдать порядок выполнение операций, следовать инструкции, читать чертежи). Анализ объекта 

труда, снятие мерок, построение чертежа, изготовление основы, составление плана работы. 

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством 

педагогического работника (изготовление строительных инструментов, мебели, паркета, строительный 

ремонт, пошив юбки, платья, приготовление мяса, бульонов, десертов и др.).  

Представления о профессии. Основы трудового законодательства. Правила техники 

безопасности (причины травматизма, противопожарная безопасность в мастерской, 

электробезопасность оборудования).  Организация рабочего места. Анализ выполненной работы. 

требования к качеству выполняемых операций. Исправление недочетов. Правила работы при 

коллективной организации работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

начальные представления о собственных возможностях; о необходимости жизнеобеспечения; 

проявление уважения к труду, людям труда, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии;  

наличие мотивации к творческому труду; ориентировки на результат;  

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

установка на безопасный образ жизни, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям;  

способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически значимые 

изделия из различных материалов; 

проявление этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи, сопереживания к чувствам других людей; 

готовность к самостоятельной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1
  

К концу обучения в 5 классе: 

Минимальный уровень:  

знать правила техники безопасности; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

                                                             
1

 Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  
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иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, 

станка) и его основных частей; 

читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготовления 

изделия; 

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

выполнять доступные трудовые операции (действия) по изучаемому профилю; 

соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

производить  с помощью педагогического работника отбор материала и инструментов, 

необходимых для работы; 

знать и выполнять элементарные, доступные приемы ручных операций (действий) в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществлять с помощью педагогического работника текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; 

соблюдать правила подготовки инструмента (оборудования) к работе;  

знать основные механизмы инструмента (оборудования);  

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

К концу обучения в 6 классе: 

Минимальный уровень:  

знать правила техники безопасности; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, 

необходимые для работы; 

иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, 

станка) и его основных частей; 



138 
 

 

владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов в соответствии с изучаемым профилем; 

читать (с помощью педагогического работника) технологическую карту, используемую в 

процессе изготовления изделия и работать по ней, следуя инструкции, выполнять технологическую 

последовательность при изготовлении предмета труда;  

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

уметь выразить свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

производить (с незначительной помощью педагогического работника) отбор материала и 

инструментов, необходимых для работы, в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать  (с помощью педагогического работника) предстоящую практическую работу;   

знать элементарные и доступные технологические приемы трудовых действий по профилю в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей (например, обработать срез, соединить, 

склеить детали и т.д.); 

осуществлять (с помощью педагогического работника) текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; 

соблюдать правила подготовки оборудования (инструмента, станка) к работе;  

знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

К концу обучения в 7 классе: 

Минимальный уровень:  

знать правила техники безопасности; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

знать названия основных материалов изделий, которые из них изготавливаются и применяются 

в быту; 

иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требования при работе с 

производственными материалами; 

уметь отобрать (с незначительной помощью педагогического работника) материалы и 

инструменты, необходимые для работы; 
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иметь общие представления о принципах действия, общем устройстве оборудования 

(инструмента, станка) и его основных частей; 

владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов в соответствии с изучаемым профилем; 

читать (с помощью педагогического работника) технологическую карту, используемую в 

процессе изготовления изделия и работать по ней, следуя инструкции, выполнять технологическую 

последовательность при изготовлении предмета труда;  

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

уметь выразить свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

производить самостоятельно отбор материала и инструментов, необходимых для работы, в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать  (с частичной помощью педагогического работника) предстоящую практическую 

работу;   

знать элементарные и доступные технологические приемы трудовых действий по профилю в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей (например, сверление, пиление, строгание, 

пришивание и т.д.); 

осуществлять (с незначительной помощью педагогического работника) текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

соблюдать правила подготовки оборудования (инструмента, станка) к работе;  

знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

К концу обучения в 8 классе: 

Минимальный уровень:  

знать правила техники безопасности; 

иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

уметь отобрать самостоятельно материалы и инструменты, необходимые для работы; 

иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, 

станка) и его основных частей; 

владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, деревообработка, приготовление пищи); 

читать самостоятельно технологическую карту, используемую в процессе изготовления 

изделия; 
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соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

экономно расходовать материалы; 

планировать   предстоящую практическую работу в соответствии с технологической картой;   

знать оптимальные и доступные технологические приемы трудовых операций в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

соблюдать правила подготовки оборудования (инструмента, станка)к работе;  

знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

К концу обучения в 9 классе: 

Минимальный уровень: 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

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

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

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

производственными материалами; 

уметь отобрать самостоятельно  материалы и инструменты, необходимые для работы; 

иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, 

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

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

требования при выполнении работы; 

владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, сверление и др.); 

уметь читать технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия, 

выполнять трудовые операции по инструкции; 

 иметь представления о разных видах профильного труда;  

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

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

и (или) "не нравится"); 

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и результатам их 

работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения. 

Достаточный уровень: 
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уметь определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами 

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

уметь экономно расходовать  материалы; 

уметь планировать предстоящую  практическую работу; 

знать оптимальные и доступные технологические приемы трудовых операций  в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

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

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

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

и (или) "не нравится"); 

комментировать и давать оценку в доброжелательной форме достижениям других 

обучающихся, высказывать свои  предложения  и пожелания; понимать  общественную значимость  

своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности. 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Личностные учебные действия: 

гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих других обучающихся;  

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

вступать и поддерживать коммуникацию в ситуациях коллективного взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых);  

слушать собеседника,  

вступать в диалог и поддерживать его,  

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия:  

принимать цели и задачи решения практических задач;  

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

проявлять готовность к осуществлению самоконтроля в процессе выполнения трудового 

задания;  

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные учебные действия:  
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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 процессе деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

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

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Программа составлена на основе тематических разделов и допускает вариативный подход к 

очередности изучения содержания с учетом сохранения общего количества учебных часов. 

Вариант примерного тематического планирования и распределения часов на изучение раздела 

«Значение пищи в жизни человека» по профилю «Поварское дело» в 5 классе.  

 

Темы 

Количество часов по классам Итого 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
 

Значение пищи в жизни человека 12 8 - - - 20 

Профессии. Их значение 9 - - - - 9 

Основы кулинарии 11 - 9 11  31 

Предприятия общественного питания - - - - 14 14 

Знакомство с рецептами - - - - 26 26 

Продовольственные товары 

Продовольственный магазин 
- 10 - - - 10 

Роль кухни в жизни человека 24 20 - - - 44 

Столовая посуда: тарелка, чашка 9 - - - - 9 

Столовые приборы: ложки, вилки, ножи 13 - - - - 13 

Кухонный инвентарь - 20 11 18 8 57 

Кухонная посуда - 28 25 14 - 67 

Мытье посуды - - - 23 - 23 

Продукты. Их свойства 27 20 23 22 28 120 

Овощи 21 24 56 24 - 125 
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Картофель - - - 36 - 36 

Виды зелени - 20 - - - 20 

Хлеб 12 - - - - 12 

Яйца 19 18 - - - 37 

Замороженные продукты - - 34 - - 34 

Крупы -  33 - - 33 

Макаронные изделия -  20 - - 20 

Бутерброды - 18 - - - 18 

Блины - - - 18 - 18 

Рыба - - - 36 - 36 

Птица - - - - 25 25 

Мясо - - - - 27 27 

Соусы - - - - 26 26 

Первые блюда - - - - 23 23 

Напитки в кулинарии 20 18 19 15 - 72 

Десерты - - - - 30 30 

Правила оформления 23 - 8 21 26 78 

Повторение 4 - - - - 4 

Техника безопасности - - - - 5 5 

Всего 204 204 238 238 238 1122 

 

  

2.2.15.Программа логопедических занятий 

Рабочая программа  по логопедическим занятиям  разработана  на основе Адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на 2019-2020 учебный год и следующих нормативно -  правовых 
документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2.Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ №1599 от 19.12.2014. 
3.Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе»/ 
Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой.М., 1996. 
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4.Письма Министерства образования Российской Федерации от 20 июня 2002 г. №29/2194-6 
«Рекомендации по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) учреждении   
VIII вида». 
При составлении рабочей  программы использовались методические рекомендации ведущих 
специалистов в области коррекционной педагогики  И.Н.Садовниковой, Л.Н.Ефименковой, 
Л.Г.Парамоновой,  Е.В.Мазановой,    Р.И.Лалаевой и других авторов. 
Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Формирование полноценной 
учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 
предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение, грамматический 
строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими 
средствами в целях общения. 
Расстройства речи у детей с интеллектуальными нарушениями проявляются на фоне недоразвития 
познавательной деятельности, нарушенного психического развития в целом.    
Цель программы-коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, способствующей 
успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов. 
Задачи: 

-создать условия для формирования правильного звукопроизношения     исходя из индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

 -развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через 
коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

 -обогащать и активизировать словарный запас детей путём накопления представлений об 
окружающем мире. 

-развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 
обучающихся. 

-формировать связную речь. 

   -развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную готовность к 
обучению 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия»  имеет под собой 
методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований выступают 
принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 
- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично 
развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами 
психического развития; 
- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и 
коррекционно-развивающей работы; 
- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 
свойственный возрасту; 
- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, форм и способов 
коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей 
работы; 
- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение, 
фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 
Речевые нарушения у детей в школе носят системный характер, то есть страдает речь как целостная 
функциональная система, нарушаются все её компоненты: фонетико-фонематическая сторона, 
лексический и грамматический строй, связная речь. 
Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки сходных по звучанию 
фонем, трудностях звукобуквенного анализа.    
Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного запаса, 
неточности употребления слов, в преобладании пассивного словаря над активным, в 
несформированности структуры значения слова. В словаре таких детей преобладают существительные 
с конкретным значением. Усвоение же слов абстрактного значения, понимание загадок, пословиц 
вызывает большие трудности. У многих отсутствуют в речи слова обобщающего характера, редко 
употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники употребляют в своей речи 
местоимения. 
Несформированность грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях 
выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений.  У школьников  недостаточно 
сформированы как морфологические  формы словоизменения и словообразования, так и  
синтаксическая структура предложения.    Предложения таких детей, как правило, весьма примитивной 
конструкции, часто стереотипны, неполны, неправильно построены. 
Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также характеризуется 
качественными особенностями. Дети с интеллектуальными нарушениями долгое время задерживаются 
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на этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к самостоятельному высказыванию является 
очень трудным и затягивается вплоть до старших классов школы. В процессе усвоения связных 
высказываний школьники нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической 
помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, либо в виде подсказки. Связные высказывания 
мало развёрнуты, фрагментарны. В рассказах нарушена логическая последовательность, связь между 
отдельными её частями. Связные тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не составляющих 
единого целого. Речь, как правило, маловыразительна, монотонна, нет логических ударений. 
Наиболее распространённые речевые расстройства у обучающихся  среднего звена – дефекты 
звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи. 
Для которых характерно: 

- нарушения звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- несформированность связной речи; 

- выраженная дислексия; 

- дисграфия. 

 Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихся начальных классов, являются серьёзным 
препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, а на более поздних 
этапах – в усвоении ими грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов.  

Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на один 
изолированный дефект. Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи детей с 
интеллектуальной недостаточностью способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению 
школьной программы, социальной адаптации обучающихся. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционная работа проводится в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с 
использованием технологии личностно ориентированного развивающего обучения. Организационный 
период, предшествующий началу систематических логопедических занятий рассчитан на две недели 
сентября в начале учебного года.  На основании чего комплектуются  группы с учётом вида речевой 
патологии из учеников одного класса. Наполняемость групп для логопедических занятий 4 – 6 
обучающихся, подгруппы из 2-3 человек. Подгрупповые занятия проводятся в тех случаях, когда у 
детей имеются тяжёлые нарушения речи. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, 
так и во вторую половину дня. Основной формой являются групповые занятия, но предусматриваются 
и индивидуальные занятия, в частности по постановке звуков. Продолжительность индивидуальных 
занятий- 15 минут, подгрупповых- 20-25 минут, групповых- 40 минут. Занятия проводятся с группами 
обучающихся с 15 сентября по 15 мая.                                                                                                                                    

 Количество часов, указанных в программе на каждую тему примерное и зависит от степени 
выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей обучающихся, их 
психофизиологических особенностей, состояния интеллекта, регулярности посещения занятий, 
качества и скорости усвоения материала детьми. 
 
Содержание логопедического занятия включает в себя следующие направления: 
1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие силы голоса, 
ритма, темпа, интонационной выразительность речи) 
2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 
3. Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, пальчиковый 
игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка…) 
4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 
5. Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков 
6.  Работа над слоговой структурой слова. 
7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 
8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, глаголов...) 
9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление рассказов 
по картинке…) 
10. Развитие грамматического строя речи 
11. Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение дислексии и дисграфии. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 
специфика речевого нарушения данной группы. В 5-7 классах лексический материал обогащается 
трудовой лексикой, используемой на уроках трудового обучения. Данная программа построена по 
цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 
высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 
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Виды и формы организации учебного процесса  
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная 
работа.  
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 
проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 
дифференцированного обучения, ИКТ. 
Логопедические занятия тесно связаны с письмом и развитием речи, с чтением и развитием речи 
Третий этап – автоматизация навыка осознанного чтения и письма(4 – 5 классы) 
Основными задачами коррекционно-логопедической работы являются: 
      1.Коррекция звукопроизношения. 

2.Развитие грамматического строя речи (овладение моделями предложений различных 
синтаксических конструкций; отработка навыков согласования, управления).  
3.Развитие навыков сложных форм звукового анализа и синтеза. 

      4.Развитие связной устной и письменной речи ( изложение по плану; творческий пересказ по плану 
с добавлением эпизодов; составление предложений и рассказа по вопросам, по картине, по серии 
картин, по материалам наблюдений; составление рассказа по опорным словам после разбора с 
логопедом). 
      5.Обогащение словарного запаса путем использования синонимов, антонимов, фразеологизмов в 
речи. 
       6.Развитие высших психических функций. 
       7.Воспитание мотивации к учению; воспитание базовых эмоций личности; эмоционально 
адекватного поведения. 
       8.Развитие мелкой, общей, артикуляционной моторики. 
       9.Воспитание языковой культуры речи. 
Четвёртый этап – заключительный (6 - 7классы) 
Это индивидуальная работа с ребятами, имеющими более сложное речевое нарушение или групповые 
занятия по совершенствованию навыка осознанного письма на уровне текста. 
На всех этапах работы, на каждом занятии логопед исправляет недостатки речи, развивает 
психические процессы (мышление, внимание, восприятие, память), эмоционально – волевую сферу, 
воспитывает положительные черты характера личности.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с требованиями образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) содержание программы коррекционного курса «Логопедические 
занятия» реализуется в рамках коррекционно-развивающей области, являющейся обязательной 
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП. В 
соответствии с Учебным планом на его изучение отводится:  
Количество учебных часов: 5 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 
                                                6 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 
                                                7 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 
                                                8 класс -68  ч (2 часа в неделю) 
                                                9 класс- 68  ч (2 часа в неделю) 
 
 
 

Критерии оценок коррекционно-логопедической работы 

№ 
п/п 

Параметры Уровни 
развития 
функции 

балл Характеристика 

I. Звукопроизношение Низкий 

Ниже 
среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Нарушено несколько групп звуков. 

Недостаточность произношения одной группы 
звуков, изолированное произношение всех групп, но 
при речевой нагрузке – общая смазанность речи 

Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются 
нарушения дифференциации звуков 

Звукопроизношение в норме 



147 
 

 

II. Фонематическое 
восприятие 

Низкий 

Ниже 
среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Фонематические процессы не сформированы. 

Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-
либо группы 

С заданием справляется, но допускает несколько 
ошибок 

Фонематические процессы в норме 

III. Слоговая структура 
слова 

Низкий 

Ниже 
среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Не воспроизводит. 

Искажает звуко-слоговую структуру слова (пропуски 
и перестановки звуков). 

Замедленное послоговое воспроизведение. 

Правильно и точно воспроизводит в предъявленном 
темпе. 

IV. Словарный запас Низкий 

Ниже 
среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Активный словарь ограничен бытовым уровнем 

Владеет простыми обобщающими понятиями, в 
речи в основном использует существительные и 
глаголы 

Использует все части речи; использует простые 
предлоги, в употреблении сложных допускает 
ошибки; пользуется антонимами; при подборе 
синонимов испытывает затруднения 

Активный словарь близок к возрастной норме 

V. Фразовая речь Низкий 

Ниже 
среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Пользуется отдельными словами. 

Фраза аграмматична. 

Допускает незначительные ошибки. 

Правильно строит фразу. 

VI. Грамматический 
строй речи 

Низкий 

Ниже 
среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Речь резко аграмматична 

Допускает большое количество ошибок при 
словоизменении и словообразовании 

Допускает незначительное количество ошибок при 
словообразовании и словоизменении 

Грамматический строй близок к возрастной норме 

VII. Фонематический 
анализ и синтез 

Низкий 

Ниже 
среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Отказ от выполнения. 

Задания не доступны. 

Допускает 1-2 ошибки. 

Все задания выполнены. 
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VIII. Связная речь Низкий 

Ниже 
среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Связная речь не сформирована. 

Испытывает значительные затруднения при 
составлении рассказа-описания, пользуется 
вопросно-ответной формой. 

При составлении рассказа использует не более 2-3 
предложений; не пользуется планом при 
составлении рассказа; при описании использует не 
более двух признаков 

Умеет построить рассказ, пользуясь простыми 
распространенными предложениями и 
предложениями сложной синтаксической 
конструкции 

 

 

Личностные и предметные результаты коррекционного курса 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования —
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом.К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

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

жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 
обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 
отсталостью. 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  
по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия»  

на конец обучения в 5 классе: 

 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 
 

 

• различать звуки и буквы, гласные и 
согласные, обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• с помощью педагога проверять 

• различать звуки и буквы, гласные и 
согласные, обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• проверять написание безударных 
гласных, звонких и глухих согласных 
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написание безударных гласных, звонких 
и глухих согласных путем изменения 
формы слова; 

• обозначать мягкость согласных буквой 
Ь; 

• с помощью педагога разбирать слово по 
составу; 

• выделять имя существительное как 
часть речи; 

• строить простое распространенное 
предложение; 

• связно высказываться устно 

путем изменения формы слова; 

• обозначать мягкость согласных буквой 
Ь; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное как 
часть речи; 

• строить простое распространенное 
предложение; 

• связно высказываться устно, письменно; 

• знать алфавит; 

• знать способ проверки написания 
гласных и согласных (путем изменения 
формы слова). 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  
по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия»  

на конец обучения в 6-7 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• правильно обозначать звуки буквами на 
письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• с помощью педагога проверять 
написание в корне безударных гласных 
звонких и глухих согласных путем 
подбора родственных слов; 

• с помощью педагога разбирать слово по 
составу; 

• с помощью педагога выделять имя 
существительное и имя прилагательное 
как части речи; 

• строить простое распространенное 
предложение с однородными членами; 

• связно высказываться устно и 
письменно  

 
 

• правильно обозначать звуки буквами на 
письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• проверять написание в корне 
безударных гласных звонких и глухих 
согласных путем подбора родственных 
слов; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное и имя 
прилагательное как части речи; 

• строить простое распространенное 
предложение с однородными членами; 

• связно высказываться устно и 
письменно (по плану); 

 
 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 
по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия» 

на конец обучения в 8-9 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• писать под диктовку небольшой текст, 
применять правила проверки написания 
слов; 

• с помощью педагога разбирать слова по 
составу, образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное 
предложение, простое предложение с 
однородными членами, сложное 
предложение; 

• составлять небольшие рассказы об 
увиденном по плану 

• передавать своими словами 

• писать под диктовку текст, применять 
правила проверки написания слов; 

• разбирать слова по составу, 
образовывать слова с помощью 
приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное 
предложение, простое предложение с 
однородными членами, сложное 
предложение; 

• писать изложение и сочинение; 

• составлять небольшие рассказы об 
увиденном; 

• передавать своими словами 
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прочитанное и услышанное по плану 

• знать главные и второстепенные члены 
предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила 
правописания слов; 

• (правила написания гласных с 
шипящими, правила написания 
предлогов со словами); 

• основные способы проверки звонких и 
глухих согласных, безударных гласных 
(путем изменения формы слова) 

 

прочитанное и услышанное. 

• знать главные и второстепенные члены 
предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила 
правописания слов; 

• (правила написания гласных с 
шипящими, правила написания 
предлогов со словами); 

• основные способы проверки звонких и 
глухих согласных, безударных гласных 
(путем изменения формы слова) 

 

 
Состав базовых учебных действий, обучающихся: 

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. 

Личностные:  
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.  
Обучающиеся должны: 
-овладеть первоначальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 
-овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-владеть навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-владеть этическими чувствами, быть доброжелательным и эмоционально отзывчивым, понимать и 
сопереживать чувствам других людей; 
Коммуникативные: 
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и 
сверстниками в процессе обучения. 
Обучающиеся должны: 
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - группа, учитель-
группа);  
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  
-обращаться за помощью и принимать помощь;  
-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом занятии и любом этапе 
обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 
операций. 
Обучающиеся должны: 
-уметь управлять собой; 
-адекватно оценивать результаты своей деятельности, 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; 
-соблюдать ритуалы школьного поведения;  
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать 
в общем темпе;  
Познавательные: 
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. 
Обучающиеся должны (самостоятельно или с помощью учителя): 
-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  
-устанавливать видо - родовые отношения предметов;  
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном  материале;  
-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 
-наблюдать;  
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-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,         элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях), 
уметь применять усвоенные навыки в учебной и внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционного курса 

5 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация понятий 
«предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление «рассыпанных» предложений. 
Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, восклицательные 
предложения. Деление текста на предложения. Восстановление деформированного текста. 
Составление рассказа по картинке. 

II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение знаний об 
алфавите. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение  на письме мягкости  согласных звуков гласными 
буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных буквой ь. Мягкий знак на конце и в середине 
слова. Разделительный мягкий знак. Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака 
показателя мягкости согласного по смыслу и произношению.Понятие «согласные звуки и буквы». 
Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова. 
III. Состав слова  
Родственные и однокоренные слова. Корень слова.   Понятие «безударные  гласные». Определение 
безударного гласного в корне, требующего проверки. Подбор проверочных слов к безударным гласным 
в корне.Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Окончание. Приставка. Слитное 
написание слов с приставками. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в 
слове. Овладение суффиксальным и приставочным способами образования слов.  Обогащение 
словарного запаса. Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу 
словах. Приставка и предлог.  Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 
Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с предлогами.  Буква ъ после 
приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу. 
IV. Части речи. Имя существительное  
Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён существительных по 
числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное употребление каждой падежной 
формы при помощи вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 
употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной форме (для каждого 
падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.  
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имён 
прилагательных с именами существительными по падежам. 
V. Связная речь. Текст  
Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его различных 
искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения.Работа с деформированным 
текстом. Определение последовательности предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь 
между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- повествования, текста- описания.  
VI. Контроль знаний  

Обследование 
6-7 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация понятий 
«предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление «рассыпанных» предложений. 
Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, восклицательные 
предложения. Деление текста на предложения. Восстановление деформированного текста. 
Составление рассказа по картинке. 

II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение знаний об 
алфавите.  Твёрдые и мягкие согласные.Обозначение  на письме мягкости  согласных звуков гласными 
буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных буквой ь.  Мягкий знак в конце и в середине 
слова. Разделительный мягкий знак. Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака 
показателя мягкости согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, 
развитие связной речи. Понятие «согласные звуки и буквы». Парные согласные. Оглушение звонких 
согласных в конце и в середине слова. 
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III. Состав слова  
Родственные и однокоренные слова. Корень слова.   Понятие «безударные  гласные». Определение 
безударного гласного в корне, требующего проверки.  
Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. Сложные слова. Окончание. Приставка. 
Слитное написание слов с приставками. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и 
суффиксов в слове. Овладение суффиксальным и приставочным способами образования слов.  
Обогащение словарного запаса. Формирование умений находить значимые части слова в простых по 
составу словах. Приставка и предлог.  Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 
Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с предлогами.  Буква ъ после 
приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу. 
IV. Части речи  
Имя существительное  
Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён существительных по 
числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное употребление каждой падежной 
формы при помощи вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 
употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной форме (для каждого 
падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.   
Имя прилагательное  
Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и число имён прилагательных. 
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Правописание падежных 
окончаний имён прилагательных. Согласование имён прилагательных с именами существительными 
по падежам. Образование прилагательных от существительных. Разбор имени прилагательного как 
части речи. 
V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его различных 
искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения. Работа с деформированным 
текстом. Определение последовательности предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь 
между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- повествования, текста- описания.  
VI. Контроль знаний  

Обследование 

 
8-9 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация понятий 
«предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление «рассыпанных» предложений. 
Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, восклицательные 
предложения. Деление текста на предложения. Восстановление деформированного текста.  

II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. Уточнение знаний об 
алфавите.  Твёрдые и мягкие согласные.Обозначение  на письме мягкости  согласных звуков гласными 
буквами (е, ё, и, я, ю) Обозначение мягкости согласных буквой ь.  Мягкий знак в конце и в середине 
слова. Разделительный мягкий знак. Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака 
показателя мягкости согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, 
развитие связной речи. Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Оглушение звонких согласных в 
конце и в середине слова. 
III. Состав слова  

Корень слова.   Понятие «безударные гласные». Определение безударного гласного в корне, 
требующего проверки. Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. Сложные слова. 
Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. Наблюдение над 
значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным и приставочным способами 
образования слов.  Обогащение словарного запаса. Формирование умений находить значимые части 
слова в простых по составу словах. Приставка и предлог.  Правильное употребление предлогов, 
развитие связной речи. Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с 
предлогами.  Буква ъ после приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу. 
IV. Части речи  

Имя существительное  

Имя существительное. Лексическое значение имён существительных. 

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение имён существительных по 
числам. Изменение имён существительных по падежам. Осознанное употребление каждой падежной 
формы при помощи вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 
употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной форме (для каждого 
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падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части 
речи.   

Имя прилагательное  
Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и число имён прилагательных. 
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Правописание падежных 
окончаний имён прилагательных. Согласование имён прилагательных с именами существительными 
по падежам. Образование прилагательных от существительных. Разбор имени прилагательного как 
части речи. 
Глагол  
Глагол. Лексическое значение глагола.  Распознавание глаголов среди существительных и 
прилагательных. Распознавание глаголов в тексте. Изменение глаголов по временам. Согласование 
глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с 
именами существительными в роде.Правописание  неопределённой частицы не  глаголами.Разбор 
имени глагола как части речи. 
V. Связная речь. Текст 

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение текста и его различных 
искаженных вариантов. Членение сплошного текста на предложения. Работа с деформированным 
текстом. Определение последовательности предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь 
между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- повествования, текста- описания.  
VI. Контроль знаний  
Обследование  

 

Формы контроля: проверочные работы, тематические проверочные работы, диктанты, тесты.  

Обследование на начало учебного года и конец учебного года. Предусмотрены две проверочные 
работы  по контролю знаний (контрольное списывание с печатного текста, контрольный диктант) 
Критерии оценивания различных видов работ:  
Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 
Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без проведения тщательного 
обследования всех компонентов речи, задача которого выявить характер патологии, ее структуру, 
степень выраженности нарушений речевых компонентов, индивидуальные особенности проявления. 
Четкаясистема логопедического мониторинга позволяет увидеть, насколько изменился уровень 
развития (как качественно, так и количественно) обучающихся, как в целом, так и отдельных 
параметров за определенный период. Кроме того, это даёт возможность наметить пути работы по  
коррекции имеющихся нарушений; наглядно увидеть  развитие ребенка за весь период обучения. 
В основу организации процедуры логопедического обследования устной речи обучающихся положена 
методика Т. А. Фотековой. 
Методики обследования устной речи применяются для: диагностики; уточнения структуры речевого 
дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных сторон речи (получения речевого 
профиля); построения индивидуальной коррекционной работы; комплектования подгрупп на основе 
общности структуры нарушений речи; отслеживания динамики речевого развития ребенка и оценки 
эффективности коррекционного воздействия. 
Отличительными чертами выбранной диагностики являются: полнота обследования; соотнесение 
лексического материала и текстов для чтения, пересказа, диктантов с возрастными нормами речи, 
характерными для данного возраста; доступность и простота применения; возможность применения 
данных методик, как целиком, так и частично (при необходимости уточнить состояние какой-либо 
стороны речи каждая серия проб может быть использована самостоятельно).  
Периодичность проведения традиционна: первичное (на начало года); итоговое (конец года). 
Методики Т. А. Фотековой направлены на выявление актуального уровня развития ребенка. Для 
каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при 
оценивании заданий всех серий является учет степени успешности выполнения с помощью градаций 
(оценок в баллах). Эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 
допускаемых ошибок, вид и количество использованной помощи, что дает возможность получения 
более дифференцированного результата. Процентное выражение качества выполнения методики 
соотносится затем с одним из уровней успешности.  
Предлагается 4 уровня успешности: высокий – 100 - 85%; выше среднего – 84,9 -70%; средний – 69,9 - 
55%; низкий – 54,9% и ниже. На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой 
профиль, отражающий как наиболее несформированные, так и наиболее сохранные компоненты 
речевой системы ребенка и позволяющий отследить динамику речевого развития.  
Мониторинг образовательных результатов представлен в речевом профиле, в котором 
прослеживается динамика речевого развития ребенка, способствующая оценке эффективности 
коррекционного воздействия, корректировке и прогнозированию образовательных результатов 
программы. На основе речевого профиля, выделяются наиболее благополучные компоненты речевой 
системы и наиболее несформированные, что позволяет разработать индивидуальный коррекционно-
образовательный план работы с каждым ребенком. 



154 
 

 

При проведении мониторинга сформированности навыка письма решаются следующие задачи: 
-  выяснение степени овладения грамотой с учетом этапа обучения и требований школьной программы 
на момент обследования; 
- выявление нарушений письма (характер ошибок, степень выраженности);                                                                                           
- выявление особенностей продвижения в коррекционно-образовательном процессе каждого из 
учащихся, корректировка характералогопедического воздействия. 
Исследование письменной речи обучающихся осуществляется на основе рекомендаций Т. А. 
Фотековой, Т. В. Ахутиной. В начале и в конце каждого учебного года проводится обследование 
навыков списывания, письма по слуху. При анализе допущенных ошибок используется бальная 
система, предложенная авторами.Исследование навыка чтения обучающихся осуществляется так же 
на основе рекомендаций Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной.Для выяснения степени понимания смысла 
прочитанного, следует задать ребёнку 2-3 вопроса, или попросить пересказать то, что он успел 
прочесть.При анализе допущенных ошибок используется бальная система, предложенная 
авторами.Результаты диагностики заносятся в таблицу, для отслеживания динамики вычерчивается 
индивидуальный профиль состояния навыка чтения. 
 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

 

1 Обследование 4  

I Речь. Предложение. Слово   

2 Органы артикуляции. Строение, 
основные функции и движения 

1 Органы речи, строение 
артикуляционного 

аппарата 

3 Пространственные представления 1 Ориентация в схеме 
собственного тела, 
ориентировка в 
пространстве, 
определение 
последовательности 
предметного ряда 

 

4 Временные представления 

 

1 Основные единицы 
времени, периоды 
человеческого 
возраста. Временная 
последовательность 
действий, событий 

 

5 Предложение 

 

1  Составление  простого 
нераспространённого предложения. 
Составление предложений по 
картинке, запись предложения с 
помощью условных знаков 

6 Предложение. Деление текста на 
предложения 

 

1 

7 Предложение. Слово 1 Составление простого 
нераспространённого предложения. 
Графическое изображение простых 
предложений.  Подбор слов к 
графическим схемам. Определение 
последовательности слов в 
предложении Составление схем 
предложений. Составление 
предложений по схемам. 

8 

 

Дифференциация понятий 
«предложение» - «слово»  

1 

9 Определение последовательности 
слов в предложении 

1 

10 Составление схем предложений 1 
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11 Составление предложений по схемам 1 

II Звуки и буквы. Звуковой анализ и 
синтез 

  

12 Звуки речи. Способы их образования 1 Наблюдение за работой органов 
речи: 

Образование гласных первого ряда, 
согласных 

13 Звуки и буквы. Дифференциация 
понятий  

2 
Дифференциация понятий «звук» - 
«буква»  Наблюдение за работой 
органов речи: образование гласных 
первого ряда, согласных 14 Гласные и согласные звуки и буквы, 

их различия. Алфавит 
1 

15 Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв 

1 
Наблюдение за работой органов 
речи: образование гласных первого 
ряда, согласных 

16 

 

Упражнение в звукобуквенном 
анализе 

1 Звукобуквенный, слоговой анализ и 
синтез слова (выделение первого, 
последнего звука, места звука в 
слове, количество звуков в слове), 
соотношение между звуками и 
буквами. Соотнесение звуков с 
символами. 

 

III Слогообразующая роль гласных. 
Слоговой анализ и синтез слов 

  

17 Слогообразующая роль гласных. 
Деление слов на слоги 

 

1 

Деление слов на слоги, выделение 
ударного слога, слогоритмическая 
схема слова. Слогообразующая роль 
гласных. Перенос слов на письме по 
слогам. 

18 Деление слов на слоги 1 

19 Деление слов на слоги. Перенос слов 
при письме 

1 

20 Слоговой анализ и синтез слов. 
Составление слов из слогов 

1 Слоговой анализ и синтез слов 
(определение количества и 
последовательности слогов в слове, 
составление слова из слогов). Виды 
слогов 

IV Ударение   

21 Ударение. Смыслоразличительная 
роль ударения 

1 Деление слов на слоги. 
Смыслоразличительная и 
фонетическая роль ударения. 
Определение ударного слога в 
словах. Определение ударного 
гласного. 

 

22 

 

Ударные и безударные гласные. 
Сравнение звучания гласных в 
ударном и безударном положении 

1 

23 Упражнение в постановке ударения в 
словах 

1 

24 Практические упражнения в 
правописании безударных гласных 

1 

V Гласные 1-го ряда   

25 Анализ гласных первого ряда. Звук [а] 
и буква А 

1 

 Выделение звука, уточнение 
артикуляции звука, соотнесение звука 
с буквой, определение места звука в 
слове 

26 Звук [у] и буква У 1 

27 Звук [о] и буква О 1 

28 Звук [ы] и буква Ы 1 
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29 Звук [э] и буква Э 1 

 

VI Гласные  2-го ряда. Твёрдые и 
мягкие согласные 

12  

 

30 Буква Я. Дифференциация гласных А-
Я 

1  Выделение звука, уточнение 
артикуляции звука, соотнесение звука 
с буквой, определение места звука в 
слове. 

Обозначение  мягкости согласных на 
письме при помощи гласной  Я. 

31 Дифференциация гласных  

А-Я 

1 Уточнение и сравнение 

Артикуляции гласных  

А-Я. Дифференциация гласных 
звуков       А-Я.  

Соотнесение звуков с буквами. 

32 Буква Ю. Дифференциация гласных 
У-Ю 

1 Уточнение артикуляции звука. 
Выделение звука из слова, 
определение места звука в слове. 
Обозначение мягкости согласных на 
письме и в схемах при помощи 
гласной Ю 

33 Дифференциация гласных  

У-Ю 

1 Уточнение и сравнение 

Артикуляции гласных  У-Ю. 
Дифференциация гласных звуков У-
Ю.  

Соотнесение звуков с буквами. 

34 Буква Е. Дифференциация гласных Э-
Е 

1 Уточнение  

артикуляции звука. Выделение звука 
из слова, определение места звука в 
слове. Обозначение мягкости 
согласных на письме и в схемах при 
помощи гласной Е 

Материально-техническое обеспечение 
 
Методические пособия для учителя-логопеда: 
1.Дорофеева С.Е, Семенюта Л.В., Маленьких Л.А. Коррекция нарушений речи у младших школьников. 
М., 2011. 

2.Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе, О.В. Елецкая, Н.Ю. 
Горбачевская, М., 2005. 
3.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Пособие для 
логопеда. М.,2001. 
4.Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: «ВЛАДОС», 2001. 
5.Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления недостатков письма у 
учеников младших классов, имеющих дисграфию. М., 2004.   
6.Поваляева М.А. Профилактика и коррекция нарушений письменной речи. Качество образования: учеб. 
Пособие / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д. Феникс, 2006.  
7.Пожиленко Е.А. Волшебный  мир  звуков  и  слов.- М.: «Владос», 1999. 
8.Садовникова Н.И. Нарушение  письменной  речи и  их  преодоление у  младших  школьников - М.: 
«Просвещение» ,1997. 
9.Худенко Е.Д. Планирование уроков развития речи на основе знакомства с окружающим миром в 
специальных (коррекционных) школах VIII вида. М.,2003. 
10.Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями интеллектуального 
развития. М., 2005. 
11.Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. М., 1984.  
12.Программы для подготовительного, 5 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, 2013 
13.Программы для 5 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией И.М. Бгажноковой, 2011. 
Дополнительная литература для обучающихся: 
1.Мазанова Е.В. Комплект логопедических тетрадей. М.,2004 
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Печатные пособия:  
наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по отдельным 
темам; наборы сюжетных картинок; детские книги разного типа из круга детского чтения;  
Учебно-практическое оборудование: 
комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 
индивидуальная); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический 
раздаточный материал (карточки с заданиями); 
Технические средства обучения – компьютер;,  экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы, 
игры). 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

В
с
е

го
 

ч
а
с
о

в
 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 Обследование 4  

I Речь. Предложение. Слово.    

2 Вводное занятие. Правила речи. 
 

1 Определение последовательности слов 
в предложении. Составление 
предложений из слов.  

 
 
 
 
 
 
Нахождение подлежащего  и сказуемого 
в предложении. 
 
Нахождение второстепенных членов 
предложения. 

3 Речь. Предложение и его признаки. 1 

4 Дифференциация понятий 
"предложение"-"слово" 

1 

5 Связь слов в предложении. 1 

6 Восстановление "рассыпанных" 
предложений. 

1 

7 Виды предложений по цели 
высказывания. 

1 

8 Главные члены предложения. 
 

1 

9 Второстепенные члены предложения. 
 

1 

10 Однородные члены предложения. 
 

1  Нахождение однородных членов 
предложения. Знаки препинания при 
однородных членах.Составление схем 
предложений.  

 

11 Знаки препинания при однородных 
членах предложения. 

1 

12 Членение сплошного текста на 
предложения. 

1 

II Звуки и буквы.    

13 Алфавит.  1 Фонематический анализ 
и синтез слов со сложной 
структурой 

 

14 Мягкий знак и разделительный мягкий 
знак. Сопоставление мягкого знака и 
разделительного мягкого знака в 
словах. 

1 Соотнесение количества 
звуков и букв в слове. 

Закрепление правил 
правописания 
разделительного ь. 

 

15 Употребление предлогов в 
предложении. 

1 Практическое овладение 
правилом правописания 
звонких и глухих 
согласных. 

 

16 Правописание звонких и глухих 
согласных. 

1 

III Состав слова.    

17 Состав слова. Корень. Однокоренные 
слова. 

1 Выделение единого 
корня в серии слов. 
Образование 
однокоренных слов. 

 

18 Правописание безударных гласных в 
корне. 

1 Звучание одного и того 
же гласного звука в 
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ударной и безударной 
позиции. Проверка 
написания безударных 
гласных разными 
способами  (изменение 
формы слова, подбор 
однокоренных слов) 

19 Образование слов имеющих несколько 
корней. 

1 Образование сложных слов. 
Соединительная гласная. Лексическое 
значение сложных слов. Простейшие 
случаи написания сложных слов с 
соединительными гласными  

о и е 

20 Окончание. Роль окончания в 
предложении. 

1 Нахождение окончания в словах. 

Графическое обозначение окончания. 
Смысловое значение окончания. 

21 Приставка. Словообразовательная 
роль приставок. Упражнения в 
словообразовании. 

1 Нахождение приставки в словах. 

Графическое обозначение приставки. 
Смысловое значение приставки. 
Правописание приставок. 
Словообразование приставок. Работа с 
антонимами. 

22 Суффикс. Словообразовательная роль 
суффиксов. Упражнения в 
словообразовании. 

1 Суффиксы профессий, уменьшительно-
ласкательные суффиксы, суффиксы 
увеличения, прилагательных и глаголов. 
Графическое обозначение суффикса. 
Суффиксальный способ 
словообразования. 

23 Приставка и предлог. Овладение 
способами различия приставок и 
предлогов. 

1 Практическое овладение обучающимися 
дифференцированным использованием 
приставок и предлогов. 

 

Закрепление знаний о корне, приставке, 
суффиксе и окончании. Тренировка в 
языковом анализе. Уточнение значения 
слов. Работа с антонимами, 
синонимами. Составление слов из 
значимых частей; разбор слова по 
составу; подбор слов к схемам. 

24 Разделительный ъ знак после 
приставок. 

1 

25 Сопоставление разделительного 
мягкого знака и разделительного 
твёрдого знака. 

1 

26 Правописание приставок.    1 

27 

 

Образование слов при помощи разных 
частей слова. 

1 

 

IV Части речи.    

 

 

28 

Имя существительное. 
 
Части речи. Упражнение в 
распознавании частей речи в 
предложениях, тексте. 

 

 

1 

 

 

 

Обогащение словаря предметов. 

Употребление в речи имен 
существительных собственных и 
нарицательных, одушевленных и 
неодушевлённых. Их дифференциация. 

29 Распознавание частей речи и членов 
предложения. 

1 

30 Имя существительное как часть речи. 
Его роль в предложении. 

1 

31 Имена существительные собственные 
и нарицательные. 

1 

32 Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные. 

1 



159 
 

 

33 Изменение имён существительных по 
числам. 

1 
Изменение имён существительных по 
числам. 

 
 

Род имён существительных, умение 
различать род. 

 

34 Род имён существительных. Родовые 
окончания имён существительных. 

1 

35 

 

Упражнение в определении рода имён 
существительных. 
Итог. 

1 

 

 

Тематическое планирование 7 класс со смешанной формой дисграфии  

(аграмматическая, элементы акустической и оптической дисграфии) 
 

№ 
п/п 

Темы и содержание занятий Ко
л-
во 
час 

Речевой и программный 
материал 

Нормализация 
учебной 
деятельности 

1 Логопедическое обследование 
учащихся. Выявление  нарушений 
устной и письменной речи. 
Индивидуальное логопедическое 
обследование учащихся, имеющих 
речевые нарушения. 
Комплектование логопедических 
групп 

 
 
4 

Состояние звукопроизношения, 
фонематического восприятия, 
анализа и синтеза. Исследование 
импрессивной речи и лексико-
грамматического строя экспрессивной 
речи. Состояние связной речи 

 
Исследование 
неречевых процессов 
Формирование 
приемов учебной 
деятельности  
 
 
 
Уточнение 
пространственно-
временных 
представлений. 
Понятия: времена 
года, год, сутки, 
вчера, завтра, 
раньше, позже, 
прошлый, 
будущий,сначала, 
потом,реже, чаще 
 
 
 
 
 
Развитие понятийного 
мышления, скорости 
мышления. 
 
Развитие внимания 
 
Упражнения, 
направленные на 
увеличение объема 
внимания 
 
Упражнения, 
направленные на 
тренировку скорости 
распределения 
внимания 
 
Упражнения, 
направленные на 
усиление 
концентрации и 

Формирование звуковой стороны речи и фонематических процессов 

2 Звуки и буквы 
Гласные и согласные звуки 
Свойство гласных образовывать 
слог. Дифференциация понятий 
«слово – слог» 

 
1 
 

Дифференциация понятий «гласные - 
согласные». 
Сравнение слов по количеству 

слогов. Типы слогов                      

3 Слоговой анализ и синтез слов 
различной слоговой структуры. 
Понятие «стечение согласных» 

 
1 

Деление слов на слоги. 
Слова с прямыми закрытыми слогами 
и слогами со стечением согласных 

 
4 

Слоговой  анализ и синтез слов 
различной слоговой структуры   

 
1 

Порядок слогов в слове. Деление 
слов на слоги. Правила переноса 
 

 
5 

Твердые и мягкие согласные. 
Дифференциация твердых и 
мягких согласных, в 
изолированной позиции, в слогах, 
словах. 

 
 
1 

Уточнение и сравнение твердых и 
мягких согласных по артикуляции и 
звучанию 

 
6 

Обозначение мягкости согласных 
гласными II ряда. Буквыа-я, о-ё, у-
ю, ы-ипосле твёрдых и мягких 
согласных в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, 
текстах 

 
1 

Развитие фонематических 
дифференцировок на материале 
твердых и мягких согласных. Правила 
написания предложения. Связь слов в 
предложении 
 

 
7 

Обозначение мягкости согласных 
буквой Ь 

1 Развитие фонематических 
дифференцировок на материале 
твердых и мягких согласных 

8 Буква Ь в конце и в середине 
слова 

 
1 
 

Дифференциация понятий  «звук – 
буква». Звукобуквенный анализ слов 
с буквой Ь 

9 Разделительный   Ь   перед  
гласными  е,  ё,  я,  ю,  и 

 
1 

Сопоставление произношения и 
написания слов с разделительным  Ь  

10 Дифференциация Ь  показателя 

мягкости согласных и 
разделительного Ь 

 

 
1 

Дифференциация мягкого знака в 
функции смягчения и разделения. 
Перенос слов сразделительным   Ь и 
с Ь 
 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное 
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сходство устойчивости 
зрительного внимания 
 
 
Упражнения, 
направленные на 
тренировку 
переключения 
внимания  
 
Развитие 
фонематического 
восприятия, внимания, 
анализа и синтеза. 
 
 
 
Упражнения, 
направленные на 
тренировку 
распределения и 
избирательности 
внимания 
 
 
Усиление 
концентрации 
слухового внимания 
 
 
 
 
 
 
Развитие зрительно-
моторных координаций 
 
 
Отработка понятий 
«вправо», «влево», 
«вверх», «вниз».  Игра 
«Электронная муха» 
 
Развитие мелкой 
моторики пальцев рук 
 
 
 
 
 
Развитие линейной 
памяти на материале 
глагольных слов: 
играл – упал - 
заплакал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Парные звонкие и глухие 
согласные 

Дифференциация звонких и глухих 
согласных звуков 

1 
 

Установление сходства и различия 
парных  согласных звуков 

12 Дифференциация звуков     [Б – П], 
[Д–Т],[Г – К – Х], [В–Ф],[З – С],  
[Ж–Ш]-в изолированной позиции, в 

слогах, словах, предложениях, 
текстах 

 
1 

 Уточнение артикуляции и звучания 
согласных звуков в слогах, словах, 
предложениях. Работа со словами-
паронимами. Правописание «жи-ши»  

13 Звук и буква Ц в слогах, словах, 

предложениях, текстах 
1 
 

Характеристика звука. Выделение 
звука в разных позициях  
 

14 Звук и буква Ч в слогах, словах, 

предложениях, текстах  
1 Характеристика звука. Выделение 

звука в разных позициях. 
Употребление уменьшительно-
ласкательных  суффиксов 

 
15 

Дифференциация звуков [Ч–Ц] в 
изолированной позиции, в слогах, 
словах, словосочетаниях, 
предложениях, текстах 

 
1 

Развитие фонематического 
восприятия, внимания, анализа и 
синтеза. Выделение звуков [Ч]– [Ц]  в 
разных позициях 

Дифференциация оптически  сходных букв 

16 Дифференциация смешиваемых и 
взаимозаменяемых букв О – а 

 
1 
 

Закрепление связей между 
произнесением звука и его 
графическим изображением на 
письме 

17 Дифференциация гласных О – а  в 
слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, текстах  

 
1 

Развитие зрительной  
дифференциации строчных букв «о – 
а»Нахождение букв в «Волшебном 
квадрате» 
 

18 Дифференциация смешиваемых и 
взаимозаменяемых букв  
ш–щ 

 
1 

Работа над развитием ориентировки 
в пространстве и на плоскости 
Узнавание букв по контурному 
изображению и деталям рисунка, 
перечеркнутые, наложенные друг на 
друга  

19 Дифференциация букв ш–щ в 
изолированной позиции, в слогах, 
словах, словосочетаниях, 
предложениях, текстах 

 
1 

Развитие зрительно-моторных 
координаций. 
Правописание «жи-ши» 

 

Слово. Словосочетание. Предложение 

Развитие навыков словообразования 

20 Слово и его лексическое 
значение. Однозначные и 
многозначные слова. Слова 
одинаковые по звучанию и 
написанию, но разные по 
значению 

 
1 

Выявление значения в контексте. 
Лексическая сочетаемость слов. 
Омонимы (слова-«близнецы») 

21 Слово. Однокоренные слова 1 Знакомство с однокоренными словами 

22 Однокоренные слова и слова-

омонимы 

1 Омонимы (слова-«близнецы»). 
Выявление значения в контексте. 
Правила написания предложения 

23 Однокоренные слова и слова-

паронимы 

1 Выявление значения в контексте. 
Согласование слов в словосочетании и 
предложении 

24 Родственные слова  
 

Знакомство с понятием родственное 
слово. Подбор родственных слов. 
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1 Дифференциация однокоренных и 
родственных слов. Развитие словаря 

 
Коррекционные 
упражнения, 
направленные на 
развитие образного 
мышления 
 
 
 
 
 
 
Коррекционные 
упражнения, 
направленные на 
развитие абстракт-ного 
мышления 
 
 
 
 
 
Развитие словено-
логического мышления 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие 
мыслительных 
процессов обобщения, 
умения выделять 
существенные 
признаки предметов и 
классифицировать их 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие логического 
мышления 
 
 
Формирование 
причинно-
следственных связей  
 

 

 

 

Развитие слуховой 
памяти.  
 

25 Корень слова  1 Знакомство с понятием корень. 
Дифференциация однокоренных и 
родственных слов. Соотнесение слов 
со схемой. Выделение единого корня в 
серии слов. Правописание 
родственных и однокоренных слов 

26  
Сложные слова 

 
1 

Знакомство со сложным способом 
словообразования. Развитие умения 
образовывать  сложные слова 

27  
Приставка. Приставочное 
словообразование 

 
1 

Знакомство с приставками. Тренировка 
в нахождении  приставки в словах. 
Графическое обозначение приставки. 
Правописание приставок. Развитие 
временных и пространственных 
представлений 

 
28 

 
Приставки пространственного 
значения 

 
1 

Тренировка в нахождении  приставки в 
словах. Развитие пространственных 
представлений 

29 Приставки временного значения 1 Тренировка в нахождении  приставки в 
словах. Развитие временных 
представлений. 

 
30 

 
Образование слов при помощи 
приставок 

 
1 

 Образование слова префиксальным 
способом. Подбор  различных 
приставок к словам, обозначающим 
действия предметов.  Работа с 
антонимами 

 
31 

 
Дифференциация приставок, 
сходных по буквенному составу 
По плану: 34 часа. 

 
1 

Правописание приставок.Тренировка в 
нахождении  приставки в словах. 
Развитие временных и 
пространственных представлений 

 
32 

Резерв. 
 
Суффикс.Суффиксальное 
словообразование 

 
1 

Знакомство с суффиксами. 
Объяснение значений различных 
суффиксов. Выбор суффикса. 
Дифференциация суффиксов 

 
33 

 
Образование слов при помощи 
суффиксов. Уменьшительно-
ласкательные суффиксы 

 
1 

Закрепление знания о правописании 
суффиксов. Обогащение словаря 
путем образования существительных с 
уменьшительно-ласкательным 
значением  

34 Образование слов при помощи 
суффиксов. Суффиксы 
профессий 
 

1 Закрепление знания о правописании 
суффиксов. Обогащение словаря по 
теме: «Профессии» 

35 Резерв. 
Морфологический состав слова 
 

1 Тренировка в морфологическом 
разборе слов. Уточнение значения 
слов. Работа с антонимами, 
синонимами 

36 Ударение.    
1 

Обогащение словаря. Слова-
омографы.  Работа над слого- 
ритмическим оформлением слова. 
Различение ударных и безударных 
гласных 
 

37 Безударные гласные в корне 
слова 

1 Выделение безударных гласных в 
словах. Обогащение словаря. Подбор 
родственных слов 

 
38 

Предлоги.                                  
ПредлогиВ – НА - ИЗ  
Языковой анализ предложений 

1 Закрепление понятий о предлоге как о 
целом слове. Развитие временно-
пространственных представлений. 
Закрепление знания о правописании 
предлогов 
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39 ПредлогиНАД - ПОД 
Восстановление 
деформированных предложений 

1 Развитие временно-пространственных 
представлений. Устранение 
аграмматизма в устной и письменной 
речи 

 
 
Развитие зрительной 
памяти 
 
 
Выполнение 
упражнений на 
усвоение 
пространственных 
отношений  
 
Развитие линейной 
 памяти (линейное 
распознание пред-
метных картинок в 
сюжетной 
последовательности) 
 

 

 
Упражнять в умении 
строить свою 
деятельность по 
словесным 
инструкциям; в 
ориентировке на листе 
бумаги 
 

Формирование   
приемов                
самоконтроля  
 
 

 
40 

 
ПредлогиК – ОТ 
Главные члены предложения: 
подлежащее и сказуемое 

 
1 

Закрепление знания о предлогах. 
Антонимы, обозначающие предмет, 
признак предмета, действие предмета 
Установление порядка слов и 
грамматических связей в предложении 

 
41 

 
Предлоги  ОТ – ИЗ 

 
1 

Закрепление знания о предлогах. 
Практическое употребление 
существительных  в форме ед.ч. Р.п. 
Правила написания предложения. 
Преодоление аграмматизма падежных 
окончаний в устной и письменной речи 

 
42 

 
Предлоги С – СО 

 
1 

Дифференциация предлогов и 
приставок. Согласование слов в 
словосочетании и предложении. 
Преодоление аграмматизма падежных 
окончаний в устной и письменной речи 

 
43 

 
Дифференциация предлогов и 
приставок. Одинаковые предлоги 
и приставки 

 
1 

Нахождение  приставок в 
словах.Закрепление понятий о 
предлоге как о целом слове. Развитие 
временно-пространственных 
представлений.Восстановление 
деформированных предложений 
Установление грамматических связей  
между словами в предложении 

44 Итоги коррекционной работы 

за год 

 

Итого: 

 
1 
 
 
 
44 

Проведение итоговых проверочных 

работ. Количественный и качественный 

анализ ошибок. Оценка 

результативности работы с 

обучающимися 

 
 Приложение 
Показатели динамики правильного формирования письма: 

- развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 
- умение различать букву и звук, овладение правильным начертанием письменных строчных и 
прописных букв; 
-правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением, безошибочное списывание; 
- понимание функций  небуквенных  графических средств: пробела между словами, знака переноса; 
-различать слова и предложения,  предложения и тексты (повествование, описание); 
- умение выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, кратко отвечать на вопросы к 
тексту. 
Оценка достижения планируемых результатов коррекционно-педагогической работы позволяет 
оценить динамику личных достижений обучающихся с нарушением письма. 
   Стандартизированные диагностические  методики письма используются на начальном и 
заключительном этапах коррекционно-педагогической работы. Проверочные работы проводятся в 
конце каждого тематического раздела планирования. 
   Оценивание успешности выполнения заданий и упражнений в конце каждого занятия проводится в 
виде наблюдения, самооценки и внешней оценки взрослого для создания ситуации успеха. 
  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА 

Литературный источник. Автор, название методики, выходные данные: 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. Под 
редакцией Т.В.Ахутиной, О.Б.Иншаковой. Методическое пособие. Творческий центр «Сфера». М., 2008 
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Краткое описание методики: 

Методика обследования письма является стандартизированной. Методика предназначена для 
выявления у младших школьников нарушений письма. Обследование осуществляется с помощью 
выполнения следующих видов работ: слухового диктанта, списывания с печатного и рукописного 
текстов. Отбор материала проводился на основе лингвистического анализа текстов. Все материалы 
контрольных письменных заданий рекомендованы для использования Министерством образования и 
науки РФ.  

Для оценки успешности выполнения заданий применена балльная система. Общая сумма баллов, 
начисленных за ошибки, позволяет оценить степень выраженности нарушения и охарактеризовать у 
учащегося уровень сформированности контроля за процессом письма, который определяется путём 
вычитания из общего количества допущенных ошибок, числа ошибок, найденных и правильно 
исправленных учеником. Аналогично оцениваются все виды выполняемых письменных работ: 
диктанты, списывания с печатного и рукописного текстов.  

Все обнаруженные ошибки делятся на дисграфические, дизорфографические, аграмматические и 
метаязыковые. Для констатации дисграфии в письменных работах подробно анализируются только 
ошибки первой группы. 

К дисграфическим ошибкам следует относить ошибки, связанные с нарушением реализации 
фонетического принципа письма. Фонетический принцип предполагает написание слова в полном 
соответствии с его произношением. Данные ошибки делятся на несколько групп в зависимости от 
причины их возникновения:  

1. Замены и смешения букв, обусловленные акустико-артикуляционным сходством звуков (звонкие и 
глухие согласные, включая их мягкие пары, твердые и мягкие согласные). 

2. Оптические ошибки. 
3. Моторные ошибки. 
4. Зрительно-моторные ошибки. 
5. Зрительно-пространственные ошибки. 
6. Ошибки звукового анализа и синтеза. 

Специфика данной методики: 

одни и те же контрольные задания предлагаются для выполнения детям дважды. Учащиеся выполняют 
их как в конце учебного года, так и в начале следующего года при переходе в следующий класс. 
Материал, используемый для обследования в конце 1 класса, дается еще раз в начале 2 класса; 
материал, используемый для обследования в конце 2 класса, дается детям еще раз в начале 3 класса 
и т.д. Сравнение двух одинаковых работ, выполненных в разное время, позволяет выявить у одних 
детей утомляемость, возникающих к концу учебного года, у других – распад сформированных 
стереотипов письма, обнаруживаемый в начале нового учебного года. В одном случае наблюдается 
большее количество ошибок в конце учебного года, а в другом случае – в начале нового учебного года. 
Полученные сведения позволяют проектировать индивидуальную программу коррекционной работы.    
1. Дети, требующие посторонней помощи и не справившиеся с заданием в отведенное время, 

фиксируются.  
2. Для выполнения задания на списывание каждому ученику раздаются индивидуальные листы с 

образцами контрольных текстов. 
3. Для обследования следует выбирать одно и то же время, например, первую половину дня. 
 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

Обследование проводится фронтально, т.е. у всех учащихся в классе или в небольших (под) группах 
детей, зачисленных на логопедические занятия. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

Общая продолжительность – 60-80 минут (ориентировочно), из них время проведения обследования – 
40-45 минут (или время ограничивается временными рамками, отводимых для данных видов 
письменных работ), время для проверки выполненных заданий – 5-10 минут (на каждого ребенка), 
время для анализа допущенных ошибок – 10-15 минут (на каждого ребенка).  
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ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Тексты для учителя-логопеда к проведению письменных заданий (диктант, списывание) для 
учащихся 1-4 классов. 

2. Тексты для учащихся 1-4 классов при выполнении задания на списывание (индивидуальный 
раздаточный материал).  

3. Тетради (если задания выполняются детьми, зачисленными на занятия), тетрадные листы (если 
задания выполняются всем классом). 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

1. Перед выполнением письменных работ детям нужно подробно объяснить процедуру проведения 
обследования. 

2. В разных классах или (под) группах детей диктант должен проводить один и тот же специалист 
(логопед или учитель). 

3. Текст диктанта следует читать громко, с одинаковой скоростью, четкой артикуляцией, но без 
проговаривания сложных для написания мест в словах.  

4. Для выполнения задания на списывание каждому ученику раздаются индивидуальные листы с 
образцами контрольных текстов. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 1999. 

2. Елецкая О. В., Горбачевская Н. Ю. Организация логопедической работы в школе. — М.: ТЦ Сфера, 
2005. 

3. Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: 
«Просвещение», 1991. 
4. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 
5. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты 
занятий для логопедов. – М., 2007. 
6. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 
7. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

 
Учебные средства: 

1. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные З – С. Альбом графических, фонематических 
и лексико-грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – 
М: Издательство Гном и Д,  2011. 

2. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Ж – Ш. Альбом графических, 
фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, 
С.В. Коноваленко, – М: Издательство Гном и Д,  2011. 

3. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Д – Т. Альбом графических, фонематических 
и лексико-грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – 
М: Издательство Гном и Д,  2011. 

4. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Г – К. Альбом графических, фонематических 
и лексико-грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – 
М: Издательство Гном и Д,  2011. 

5. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные В – Ф. Альбом графических, фонематических 
и лексико-грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – 
М: Издательство Гном и Д,  2011. 

6. Коноваленко В.В. Парные звонкие – глухие согласные Б – П. Альбом графических, фонематических 
и лексико-грамматических упражнений для детей 6 – 9 лет./ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, – 
М: Издательство Гном и Д,  2011. 
 

7. Е.В. Мазанова.  Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции акустической 
дисграфии. – М: Издательство «Гном и Д»,  2006. 

8. Е.В. Мазанова.  Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции акустической 
дисграфии. – М: Издательство «Гном и Д»,    2006. 

9. Е.В. Мазанова. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве 
нарушения языкового анализа и синтеза. – М: Издательство «Гном и Д»,    2007. 
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10. Е.В. Мазанова. Учусь работать со словом.. Альбом упражнений по коррекции  аграмматической 
дисграфии. – М: Издательство «Гном и Д»,    2007. 

11. Е.В. Мазанова. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушениемязыкового анализа и синтеза. 
Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в 
развитии. Тетрадь № 1 – М: Аквариум,    2006. 

12. Е.В. Мазанова. Логопедия.  Преодоление нарушения письма. Комплект тетрадей по коррекционной 
логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь № 2 – М: Аквариум,    
2006. 

13. Е. Мазанова. Логопедия.  Аграмматическая форма дисграфии. Комплект тетрадей по 
коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №4. – 
М: Аквариум,    2006. 
      

 
Литература: 
1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: ТЦ Сфера, 
2005. 
2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.:  
Просвещение, 1991. 
3.Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А.  Логопедическое сопровождение учащихся начальных 
классов. Письмо. – М.: Просвещение, 2014. 
4. Карцева Т.В. Планирование логопедической работы в начальной школе.  
// Логопед. – 2009 . –№ 6 
4.Лалаева Р.И. “Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы”, Москва, 
“Просвещение”, 1978 г. 
5.Мазанова Е.В. Методические рекомендации учителям–логопедам школьных логопунктов по 
организации коррекционной работы.-М.: Просвещение, 2005. Рекомендовано Ученым Советом 
Педагогического общества России. 
6. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация коррекционной 
работы.– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 
 7.Садовникова И.Н. “Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников” – М., 
Владос, 1995 г. 

8. Ястребова А.В. “Преодоление общего недоразвития у учащихся начальных классов 
общеобразовательных учреждений” – М.: АРКТИ, 1999. 

                                                                                                            

 

                                       Тематическое планирование. 

 

8-9 класс 

№  

Наименование разделов и тем 

В
с
е

го
 

ч
а
с
о

в
 

   ч
а
с
о

в
 

 

 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 Обследование 4  

I Речь. Предложение. Слово   

2 Вводное занятие. Правила речи 
 

1 Определение последовательности слов 
в предложении. Составление 
предложений из слов.  

Нахождение в предложении 
подлежащего и сказуемого. 
Нахождение в предложении 
второстепенных членов предложения 
Понятие «словосочетание» Выделение 
словосочетаний из предложений.  
Составление предложений из 
словосочетаний. 

3 Предложение. Признаки предложения 1 

4 Виды предложения по цели 
высказывания. Отработка интонации 

1 

5 Главные и второстепенные члены 
предложения 

1 

6 Распространённые и 
нераспространённые предложения 

1 

7 Связь слов в предложении. 
Установление связи слов в 
предложении с помощью вопросов 

1 

8 Словосочетание. Образование 
словосочетаний 

1 
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9 Восстановление деформированного 
текста "Барсук". Пересказ 

1 

10 Членение сплошного текста на 
предложения 

1  

Нахождение в предложении 

однородных членах предложения. 

Простое и сложное предложение. 

Составление схем предложений.  

Составление простых и сложных 
предложений. 

11 Простое предложение с однородными 
членами. Знаки препинания при 
однородных членах 

1 

12 Простое и сложное предложения 
 

1 

13 Упражнение в различении  простого  и 
сложного предложения 
 

1 

14 Бессоюзное сложное предложение. 
Схемы предложений 

1 

15 Сложное предложение с союзами 
и,а,но. 

1 

II Звуки и буквы    

16 Алфавит 
 

1 Фонематический анализ 
и синтез  слов со 
сложной структурой   

 

17 Мягкий знак и разделительный мягкий 
знак. Их сопоставление 

1 Соотнесение количества 
звуков и букв в слове. 

Смыслоразличительная 
роль ь. 

Закрепление правил 
правописания 
разделительного ь. 

 

18 Употребление предлогов в 
предложении 

1 Практическое овладение 
правилом правописания 
звонких и глухих 
согласных. 

 

19 Правописание слов с глухими и 
звонкими согласными 

1 

III Состав слова 9   

20 Состав слова. Корень. Однокоренные 
слова 

1 Выделение единого 
корня в серии слов. 
Образование 
однокоренных слов. 

 

21 Правописание безударных гласных в 
корне слова 

1 Звучание одного и того 
же гласного звука в 
ударной и безударной 
позиции. Проверка 
написания безударных 
гласных разными 
способами  (изменение 
формы слова, подбор 
однокоренных слов) 

 

22 Упражнение в образовании слов 
имеющих несколько корней 

1 Способ образования сложных слов. 
Соединительная гласная. Лексическое 
значение сложных слов. Простейшие 
случаи написания сложных слов с 
соединительными гласными о и е 

23 Роль окончания в предложении 
 

1 Нахождение окончания в словах. 

Графическое обозначение окончания. 
Смысловое значение окончания. 

24 Упражнение в составлении 
предложений из слов данных в 
разбивку 

1 

25 Приставка. Словообразовательная 
роль приставок. Упражнение в 
словообразовании 

1 Нахождение приставки в словах. 

Графическое обозначение приставки. 
Смысловое значение приставки. 
Правописание приставок. 
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Словообразование приставок. Работа с 
антонимами. 

26 Суффикс. Словообразовательная роль 
суффиксов. Упражнение в 
словообразовании 

1 Суффиксы профессий, уменьшительно-
ласкательные суффиксы, суффиксы 
увеличения, прилагательных и глаголов. 
Графическое обозначение суффикса. 
Суффиксальный способ 
словообразования. 

27 Овладение способами различия 
приставок и предлогов 
 

1 Практическое овладение обучающимися 
дифференцированным использованием 
приставок и предлогов. 

28 Разделительный ъ знак после 
приставок. Правописание приставок 

1 

IV Части речи   

 

 

29 

Имя существительное. 
 
Части речи. Упражнение в 
распознавании частей речи в 
предложениях, тексте 

 

 

1 

 

 

Обогащение словаря. 

Обогащение словаря предметов. 

Употребление в речи имен 
существительных собственных и 
нарицательных, одушевленных и 
неодушевлённых. Их дифференциация. 

30 Имя существительное. Значение имён 
существительных в речи, предложении 

1 

31 Собственные и нарицательные имена 
существительные 

1 

32 Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные 

1 

33 Число имён существительных. 
Упражнение в определении числа имен 
существительных 

1 Изменение имён существительных по 
числам. 

 

Род имён существительных, умение 
различать род. 

 

34 Род имени существительного. 
Дифференциация существительных 
разного рода 
Итог: 

1 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Рабочая программа предполагает использование методических пособий для учителя-логопеда: 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.:В 2 сб./ под 
редакцией В. В. Воронковой.- М.:Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС,2010. 
2.Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе, О.В. Елецкая, Н.Ю. 
Горбачевская, М., 2005. 
3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Пособие для 
логопеда. М.,2001. 
4.Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: «ВЛАДОС», 2001. 
5.Поваляева М.А. Профилактика и коррекция нарушений письменной речи. Качество образования: 
учеб. Пособие / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д. Феникс, 2006.  
6.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и  слов.- М.: «Владос», 1999. 
7.Садовникова Н.И. Нарушение письменной речи и их преодоление у  младших  школьников - М.: 
«Просвещение» ,1997. 
Дополнительная литература для обучающихся: 
1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку №1, №2, №3, №4- М.: 
«Просвещение» 2002. 
2.Мазанова Е.В. Комплект логопедических тетрадей. М.,2004. 
Печатные пособия:  
наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; наборы сюжетных 
картинок; детские книги разного типа из круга детского чтения;  
Учебно-практическое оборудование: 
опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный материал 
(карточки с заданиями); 
Экранно-звуковые пособия (презентации, игры). 
 

2.2.16.Психокоррекционные занятия (психологические) 
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Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья является создание специальных условий для получения 
образования в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. 

    Данная программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

   Программа разработана на основе следующих документов:     
-Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от    29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ; 
 
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
 
-СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 
24.11.2015); 

-СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 
№ 26; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - 
ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 
26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

-Закона Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-3 «Об образовании в Тамбовской области»; 
Принципы проектирования и реализации программы 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее соответствием 

основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, которые направлены на 

реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание программы как в целом, так и в каждом 

конкретном случае. 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции специалистов оказывающих 

коррекционную помощь решать проблемы ребенка с максимальной пользой в его интересах. 

2. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства и 

взаимосвязь коррекционной направленности обучения при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию; связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования. 

 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР , а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

4. Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной помощи для достижения 

максимально возможного решения проблем детей. 

5. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с 

разной структурой и степенью выраженности нарушений развития. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает соблюдение прав родителей 

(законных представителей) выбирать формы получения детьми образования, формы обучения, 

защищать законы и права интересов детей. 
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7. Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность 

сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с ЗПР   

8. Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия 

индивидуальных способностей детей с ЗПР  в урочной и внеурочной деятельности. 
          Программа для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого-педагогической 
характеристики обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 
ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Это 
преимущественно учащиеся с нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, 
либо имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие 
концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно 
функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя 
подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что они, несмотря на их 
возможности, не достигают  желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо 
структурированный материал. Для них важно обучение без принуждения, основанное на интересе, 
успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы школьники через выполнение 
доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, 
испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

Цель программы — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта. 

 Задачи: развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствование 

навыков социализации и расширение социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработка и осуществление развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ. 
  Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК  

 

 

                            Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и(или) 

 

 индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме и 

относятся к внеурочной деятельности. 

 Программа предназначена для 5-9 классов и рассчитана на 170 учебных часов, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 5 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 6 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 7 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 8 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа предназначена для 9 класса и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Предметная 
область 

Коррекционный 
курса 

Количество часов за год 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

Коррекционный 
курс 

Психокоррекция 34 34 34 34 34 
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Итого: 34 34 34 34 34 

 
Программу коррекционно-развивающих занятий   реализует  педагог-психолог в соответствии с 

предложенными обучающимся рекомендациями ПМПК. Занятия могут быть как индивидуальными, так 

и групповыми (количество участников в группе: 10-15 человек) 

            Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

- Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях психо-речевого и 

физического развития учащихся с ЗПР, коррекционных методиках, технологиях и приемах 

коррекционно-развивающей работы. Специалист, реализующий программу, должен владеть навыками 

развивающей работы в рамках игровой, арт- и сказко-терапии; быть толерантным, чутким, 

доброжелательным, тактичным. 

-Дидактические средства, учебные пособия, игровое оборудование и т.п. 

-Для успешной реализации программы необходим достаточно просторный кабинет для занятий, так как 

обучающимся придется двигаться и перемещаться по комнате и такое оборудование, как: бумага, мяч, 

карандаши, краски, компьютер, информационная обеспеченность образовательного учреждения  

(библиотека, Интернет) и т.д. 

                                         Планируемые результаты 

Результатами освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования являются: 

-формирование учебной мотивации,  

-стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;  

-гармонизация психоэмоционального состояния,  

-формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,  

-развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе),  

-повышение социального статуса ребенка в коллективе 

 

Оценка достижения обучающимся с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП ОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся с ЗПР 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающегося с ЗПР в освоении планируемых 
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результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

  Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

  В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

 
  Обеспечение гарантии прав участников программы (специалистов, детей, родителей, 

педагогов), а также их сфер ответственности, основных прав и обязанностей.  

 Права участников программы гарантируются Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и другими локальными 

актами образовательного учреждения. При реализации программы: -специалист (ведущий программы) 

несет ответственность за обеспечение безопасности, жизни и здоровья, обучающихся во время 

занятий, используемые им методики и технологии работы ними; 

-обучающиеся имеют право на добровольное участие в программе и несут ответственность за 

выполнение правил внутреннего распорядка учреждения; 

-родители /законные представители/ имеют право на получение информации о ходе образовательного 

процесса и рекомендации от специалиста. 

      Содержание и структура программы коррекционно-развивающих занятий 

   Программа коррекционно-развивающих занятий  состоит из следующих разделов:   

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений);   

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию);   

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального  

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю.   

 Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

                      

                             Общая характеристика коррекционного курса 

Программно-методический материал включает 9 разделов: 

1. Диагностика познавательной сферы и эмоционального восприятия. 
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2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир". 

3. Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 

5. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений. 

6. Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения "Познавая себя и других". 

7. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы "Профессиональное 

самоопределение». 

8. Коррекция и развитие навыков саморегуляции «Я учусь владеть собой». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится 

работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений учащегося, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

обучающегося, например, эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания... В 

дальнейшем, в ходе обучения, формируются сенсорно-перцептивные действия. Ученик учится не 

только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем 

поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

   Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих 
занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 
особенностей. В ходе психокоррекционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 
обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

  Планируемые личностные результаты: 
Оценка эффективности коррекционной программы осуществляется на протяжении всего учебного года 
и всего периода обучения. Оценка результатов проводится на начальном и заключительном этапе 
работы, промежуточные результаты оцениваются по результатам работы в каждом классе: 

в познавательной сфере: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

-читать; писать; выполнять арифметические действия; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией; 

в коммуникативной сфере: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 
учитель−класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими; 

-ориентироваться в спектре профессий; 

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям: 

в эмоционально-волевой сфере: 
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-выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

-адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

-сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру. 

  
                              Структура уроков психологического развития 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. 
1. Вводная часть.  Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного 

положительного эмоционального состояния. Важным моментом вводной части является выполнение 
упражнений для улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 
упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке. 

2. Основная часть. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных 
способностей: памяти, внимания, воображения, мышления. Задания, используемые на этом этапе 
занятия, не только способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся 
соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы 
познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны так, что 
степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. Для достижения развивающего эффекта 
необходимо неоднократное выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса 
обучающихся к повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразием 
внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней 
психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому 
же заданию, но на более высоком уровне трудности. 

3. Заключительная часть.  Задача заключительной части: подведение итогов занятия, 
обсуждение результатов работы обучающихся и тех трудностей, которые у них возникали при 
выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются ответы обучающихся на вопрос, чем 
же они занимались и чему научились на данном уроке. В заключительную часть занятия так же 
включаются упражнения на дыхание, расслабление, упражнения выполняются под музыку. 

 
Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 
5 класс 
 

№ п/п Название разделов 
Кол-
во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Диагностика 
познавательной 
сферы и 
эмоционального 
восприятия 

2 Выполнение тестовых заданий по 
определению уровня развития 
когнитивной сферы, определению 
социально-личностного и 
эмоционального развития в начале 
обучения 

2 Коррекция 
когнитивных 
процессов "Я познаю 
мир" 

15  

2.1 Коррекция и развитие 
внимания и его 
свойств. Развитие 
произвольности 
психических 
процессов 

4 Сосредотачивает сознание на 
определенных предметах или 
явлениях при одновременном 
отвлечении от других. 

2.2 "Коррекция и развитие 
мышления и 
мыслительных 
операций. Развитие 
внутреннего плана 
действий" 

4 Обобщает и классифицирует 
объекты, выделяет существенные 
признаки. 
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2.3 "Коррекция и развитие 
памяти. Обучение 
приёмам 
запоминания" 

4 Развивает слуховую и зрительную 
память, запоминают большой по 
объему материал, а потом его 
воспроизводит. 

2.4 "Коррекция и развитие 
восприятия и 
воображения". 

3 Воспринимает контуры предметов, 
целостность предмета, учится 
ориентироваться в пространстве, 
развивает воображение. 

 3 Развитие 
эмоционально-
личностной сферы 
ребенка 

15  

3.1 "Учимся видеть друг 
друга" 

3 Начинает видеть характер и 
понимать других людей с 
использованием фотографии 
друзей, людей других рас, животных 

3.2 "Этот странный 
взрослый мир" 

2 Формирует умения видеть и 
понимать взрослых, которые 
окружают ребенка через понимание 
семьи. 

3.3 "Фантазия характеров" 3 Формирует умение определить 
личностные черты других людей. 
Выполняет упражнение на передачу 
внутренних черт характера через 
выразительные позы. Сопоставляет 
различные черты характера 

3.4 "Умение владеть 
собой" 

4 Выполняет упражнения на снятие 
напряжения и вхождение в 
состояние расслабленности, на 
осознание телесных ощущений, на 
умение регулировать и 
контролировать свое поведение 

3.5 «Культура общения» 3 Выполняет упражнения, 
направленные на формирование 
понятий общение и его видов. 

 4 Повторное 
тестирование 

2 Диагностика детей для Выполнение 
тестовых заданий по определению 
уровня развития когнитивной 
сферы, определению социально-
личностного и эмоционального 
развития в конце обучения 

Итого: 34 часа  

 
6 класс 
 

№ п/п Название разделов 
Кол-
во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Диагностика 
познавательной 
сферы и 
эмоционального 
восприятия 

2 Выполнение тестовых заданий по 
определению уровня развития 
когнитивной сферы, определению 
социально-личностного и 
эмоционального развития в начале 
обучения 
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2 Коррекция 
когнитивных 
процессов "Я познаю 
мир" 

14  

2.1 "Коррекция и развитие 
внимания и его 
свойств. Развитие 
произвольности 
психических 
процессов". 

3 Сосредотачивает сознание на 
определенных предметах или 
явлениях при одновременном 
отвлечении от других. Выполняет 
упражнения на развитие 
произвольного внимания. 

2.2 "Коррекция и развитие 
мышления и 
мыслительных 
операций. Развитие 
внутреннего плана 
действий" 

4 Обобщает и классифицирует 
объекты, выделяет существенные 
признаки. Выполняет упражнения на 
развитие способности 
систематизации объектов и 
информации. 

2.3 "Коррекция и развитие 
памяти. Обучение 
приёмам 
запоминания". 

4 Развивает слуховую и зрительную 
память, запоминает большой по 
объему материал, а потом его 
воспроизводит. 

2.4 "Коррекция и развитие 
восприятия и 
воображения". 

3 Воспринимает контуры предметов, 
целостность предмета, учится 
ориентироваться в пространстве, 
развивает воображение. Выполняет 
упражнения на развитие внимания и 
зрительного восприятия. 

 3 Развитие 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

16  

3.1 "Палитра характеров". 3 Выполняет упражнения на 
сопоставление различных черт 
характера и адекватной самооценки. 

3.2 "Что такое воля " 3 Выполняет упражнения на 
раскрытие волевых возможностей. 

3.3 "Умение владеть 
собой " 

4 Выполняет упражнения, 
направленные на снятие 
напряжения и вхождение в 
состояние расслабленности 

3.4 «Что такое общение. 
Культура общения.» 

3 Выполняет упражнения, 
направленные на формирование 
понятий общение и его видов, а 
также правильного поведения в 
различных бытовых ситуациях. 

3.5 «Умение 
сотрудничать» 

3 Выполняет упражнения, 
развивающие умение сотрудничать 
и выражать интерес, внимание. 
Тренирует навыки сотрудничества и 
эффективного общения 
сосредоточенность 

 4 Повторное 
тестирование 

2 Выполнение тестовых заданий по 
определению уровня развития 
когнитивной сферы, определению 
социально-личностного и 
эмоционального развития в конце 
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обучения 

Итого: 34 часа  

 
7 класс 
 

№ п/п Название разделов 
Кол-
во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Диагностика 
познавательной 
сферы и 
эмоционального 
восприятия 

2 Выполнение тестовых заданий по 
определению уровня развития 
когнитивной сферы, определению 
социально-личностного и 
эмоционального развития в начале 
обучения 

2 Коррекция 
когнитивных 
процессов "Я познаю 
мир" 

15  

2.1 "Коррекция внимания 
и его свойства. 
Развитие 
произвольности 
психических 
процессов". 

3 Сосредотачивает сознание на 
определенных предметах или 
явлениях при одновременном 
отвлечении от других. Выполняет 
упражнения на развитие 
произвольного внимания. 

2.2 "Коррекция мышления 
и мыслительных 
операций. Развитие 
внутреннего плана 
действий" 

3 Обобщает и классифицирует 
объекты, выделяет существенные 
признаки. Выполняет упражнения на 
развитие способности 
систематизации объектов и 
информации. 

2.3 "Коррекция памяти. 
Обучение приёмам 
запоминания". 

3 Развивает слуховую и зрительную 
память, запоминает большой по 
объему материал, а потом его 
воспроизводит. 

2.4 "Коррекция 
восприятия". 

2 Воспринимает контуры предметов, 
целостность предмета, учится 
ориентироваться в пространстве, 
развивает воображение. Выполняет 
упражнения на развитие внимания и 
зрительного восприятия. 

2.5 "Релаксация - 
напряжение" 

2 Обучается навыкам саморегуляции. 
Выполняет дыхательные 
упражнения, упражнения на 
релаксацию. 

2.6 "Развитие 
рефлексивных 
навыков" 

2 Формирует рефлексивные навыки, 
способствующие психическому и 
личностному росту, выполняет 
упражнения на развитие 
сформированности действий 
анализа и осознанность способа 
решения 

 3 Коррекция и 
развитие 
социальных и 
коммуникативных 

15  
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умений 

3.1 Освоение приёмов 
активного общения "Я 
и другие" 

2 Выполняет упражнения на умение 
определить личностные черты 
других людей, передачу внутренних 
черт характера через 
выразительные позы, умений 
распознавать эмоциональное 
состояние по мимике. 

3.2 Раскрытие качеств, 
необходимых для 
активного общения 
"Какой я и какие 
другие" 

2 Выполняет упражнения на развитие 
мимических движений, развитие 
коммуникативных навыков. 

3.3 Знакомство с 
принципами хорошего 
слушания "Я слушаю" 

2 Выполняет упражнения на 
формирование навыков активного 
слушания. 

3.4 Расширение 
представлений о 
способах самоанализа 
"Какое решение верно" 

2 Выполняет упражнения на 
формирование умений 
анализировать свои поступки и 
умения на основе самоанализа 
принять верное решение. 

3.5 Отстаивание своей 
точки зрения и 
аргументации "Моё 
мнение" 

2 Выполняет упражнения на развитие 
умений высказывать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

3.6 Устранение барьеров 
общения "Я + Ты" 

2 Работа с таблицей барьеры 
общения. Упражнения, 
направленные на преодоление 
барьеров общения. 

3.7 "Стили общения" 1 Заполняет таблицы разные стили 
общения. Участвует в разыгрывание 
этюдов беседы 

3.8 Навыки совместной 
работы. 
Коммуникативная игра 
"Путешествие на 
воздушном шаре". 

1 Выполняет упражнения на развитие 
навыки совместной работы. 

3.9 "Конфликты и способы 
их разрешения". 
Отработка навыков 
неконфликтного 
поведения. 

1 Отрабатывает навыки 
неконфликтного поведения 

 4 Повторное 
тестирование 

2 Выполнение тестовых заданий по 
определению уровня развития 
когнитивной сферы, определению 
социально-личностного и 
эмоционального развития в конце 
обучения 

Итого: 34 часа  

 
8 класс 

 

№ п/п Название разделов Кол-
во 

Виды учебной деятельности 
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часов 

1 Диагностика 
познавательной 
сферы и 
эмоционального 
восприятия 

2 Выполнение тестовых заданий по 
определению уровня развития 
когнитивной сферы, определению 
социально-личностного и 
эмоционального развития в начале 
обучения 

2 Коррекция 
когнитивных 
процессов "Я познаю 
мир" 

9  

2.1 "Коррекция и развитие 
внимания и его 
свойства. Развитие 
произвольности 
психических 
процессов". 

2 Сосредотачивает сознание на 
определенных предметах или 
явлениях при одновременном 
отвлечении от других. Выполняет 
упражнения на развитие 
произвольного внимания. 

2.2 "Коррекция и развитие 
мышления и 
мыслительных 
операций. Развитие 
внутреннего плана 
действий" 

3 Обобщает и классифицирует 
объекты, выделяет существенные 
признаки. Выполняет упражнения на 
развитие способности 
систематизации объектов и 
информации. 

2.3 "Коррекция и развитие 
памяти. Обучение 
приёмам 
запоминания". 

3 Развивает слуховую и зрительную 
память, запоминает большой по 
объему материал, а потом его 
воспроизводит. 

2.4 "Коррекция и развитие 
восприятия". 

1 Воспринимает контуры предметов, 
целостность предмета, учится 
ориентироваться в пространстве, 
развивает воображение. Выполняет 
упражнения на развитие внимания и 
зрительного восприятия. 

 3 Коррекция 
эмоционально-
личностной сферы и 
поведения 
"Познавая себя и 
других" 

10  

3.1 "Я - это я! Знаю ли я 
себя" 

2 Выполняет упражнения на 
формирование и развитие 
способностей к самопознанию, 
осознание своей личной 

уникальности 

3.2 "Я тебя понимаю". 
Развитие чувства 
эмпатии. Привет, как 
твои дела? 

2 Выполняет упражнения на развитие 
навыков эмпатии. 

3.3 "Я и Ты. Чем мы 
похожи". 

1 Выполняет упражнения на развитие 
навыков самоанализа и 
наблюдательности. 

3.4 "Кто твой настоящий 
друг" 

1 Выполняет упражнения на развитие 
умения ценить и уважать друзей, 
находить положительные стороны 
личности в окружающих 
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3.5 "Я учусь владеть 
собой". Основы 
саморегуляции 

2 Выполняет дыхательные 
упражнения, упражнения на 
релаксацию, упражнения, 
направленные на осознание 
телесных ощущений, связанный с 
напряжение и расслаблением 

3.6 "Поведение и культура 2 Учится вежливо говорить, развивает 
умение начать, поддержать и вести 
разговор. 

 4 Коррекция и 
развитие 
социальных и 
коммуникативных 
умений 

11  

4.1. 

Освоение приёмов 
активного общения "Я 
и другие" 

2 Выполняет упражнения на умение 
определить личностные черты 
других людей, передачу внутренних 
черт характера через 
выразительные позы, умений 
распознавать эмоциональное 
состояние по мимике. 

4.2. 

Раскрытие качеств, 
необходимых для 
активного общения 
"Какой я и какие 
другие" 

1 Выполняет упражнения на развитие 
мимических движений, развитие 
коммуникативных навыков. 

4.3. 
Знакомство с 
принципами хорошего 
слушания "Я слушаю" 

1 Выполняет упражнения на 
формирование навыков активного 
слушания. 

4.4. 

Отстаивание своей 
точки зрения и 
аргументации "Моё 
мнение" 

1 Выполняет упражнения на развитие 
умений высказывать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

4.5 

Устранение барьеров 
общения "Я + Ты" 

1 Работа с таблицей барьеры 
общения. Упражнения, 
направленные на преодоление 
барьеров общения. 

4.6 
"Стили общения" 1 Заполняет таблицы разные стили 

общения. Участвует в разыгрывание 
этюдов беседы 

4.7 

Навыки совместной 
работы. 
Коммуникативная игра 
"Путешественники» 

1 Выполняет упражнения на развитие 
навыки совместной работы. 

4.8 

"Конфликты и способы 
их разрешения". 
Отработка навыков 
неконфликтного 
поведения. 

3 Отрабатывает навыки 
неконфликтного поведения 

 5 Повторное 
тестирование 

2 Выполнение тестовых заданий по 
определению уровня развития 
когнитивной сферы, определению 
социально-личностного и 
эмоционального развития в конце 
обучения 
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Итого: 34 часа  

 
9 класс 
 

№ п/п Название разделов 
Кол-
во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Диагностика 
познавательной 
сферы и 
эмоционального 
восприятия 

2 Выполнение тестовых заданий по 
определению уровня развития 
когнитивной сферы, определению 
социально-личностного и 
эмоционального развития в 
начале обучения 

2 Коррекция и развитие 
социальных и 
коммуникативных 
умений 

10  

2.1 Структура общения и 
его виды 

2 Заполнение таблицы «Общение 
его виды и структура». 
Выполнение упражнения, 
направленные на тренировку 
правильности восприятия 
собеседника. 

2.2 Вербальное и 
невербальное общение. 

2 Выполнение упражнения 
«Зеркало» «Самонаблюдение» 
«Разговор без слов». 

2.3 Освоение приёмов 
активного общения "Я и 
другие" 

2 Выполняет упражнения на умение 
определить личностные черты 
других людей, передачу 
внутренних черт характера через 
выразительные позы, умений 
распознавать эмоциональное 
состояние по мимике. 

2.4 Отстаивание своей 
точки зрения и 
аргументации "Моё 
мнение" 

2 Выполняет упражнения на 
развитие умений высказывать 
свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения, навыков 
общения, умения убеждать. 

2.5 Конфликты в общении и 
пути их разрешения. 

2 Отрабатывает навыки 
неконфликтного поведения и 
конструктивного разрешения 
конфликта. 

 3 Коррекция и развитие 
эмоционально-
личностной сферы 
"Профессиональное 
самоопределение» 

10  

3.1 Волшебный мир 
профессий. 
Классификация 
профессий. 

2 Выполняет упражнения на 
развитие профессиональной 
зрелости и интереса к 
самопознанию. Составление 
Информационной карты оценки 
мира профессий. 

3.2 Ошибки в выборе 
профессий 

2 Выполняет задание на 
актуализацию знаний о 
профессиональном 
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самоопределении. Выработка 
алгоритма принятия решения о 
профессиональном 
самоопределении» 

3.3 Мои профессиональные 
интересы и склонности. 
Учет медицинских 
противопоказаний при 
выборе профессии. 

2 Изучает личностные особенности 
выбора профессии. Выполняет 
задание на развитие адекватной 
самооценки и интереса к 
самопознанию. Изучает основные 
медицинские противопоказания 
при выборе профессии. 

3.4 Пути получении 
профессии 

2 Выполняет задание на 
актуализацию знаний о способах и 
путях получения профессии. 

3.5 Портрет подходящей 
профессии 

2  

 4 Коррекция и развитие 
навыков 
саморегуляции «Я 
учусь владеть собой» 

8  

4.1 Что такое стресс. 
Способы помощи в 
стрессовых ситуациях 

2 Выполняет упражнения на 
развитие навыков борьбы со 
стрессом 

4.2 Отработка навыков 
саморегуляции и 
самоконтроля 
кинезиологическими 
методами. 

2 Выполняет упражнения на 
развитие навыка самоконтроля и 
релаксации 

4.3 Как подготовиться к 
итоговой контрольной 
работе или экзамену. 

1 Воспринимает советы по 
подготовке к итоговой 
контрольной работе или экзамену. 

4.4 Отработка навыков 
неконфликтного 
поведения. 

2 Выполняет упражнения на 
развитие навыка бесконфликтного 
общения 

4.5 Обобщающее занятие. 
«Карта моей будущей 
жизни» 

1 Выполняет задания, 
направленные на обобщение 
полученных знаний, развитие 
представлений о будущем 

 5 Итоговое 
тестирование 

4 Выполнение тестовых заданий по 
определению уровня развития 
когнитивной сферы, 
определению социально-
личностного и эмоционального 
развития в конце обучения 

Итого: 34 часа  

 
                   Поурочное тематическое планирование  
5 класс 
 

№п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 

 Диагностика познавательной сферы и эмоционального 2 
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восприятия 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование 
восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

1 

 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 15 

 Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие 
произвольности психических процессов 

0 

1.  Развитие зрительного внимания: «Графический диктант». 
Развитие произвольного внимания: «Шифровка», 
«Переплетенные линии». Развитие слухового внимания «Пиши 
и слушай», «Запрещенное движение», «Что изменилось?» 

1 

1.  Игра на произвольное внимание «4 стихии» «Фраза в цифрах». 
Развитие зрительного внимания «Найди различия между 
картинками», «Найди слова», «Шифровка», «Подбери пару». 

1 

1.  Развитие слухового внимания игра «Хлопок». Развитие 
произвольного внимания «Переплетенные линии», 
«Склеенные слова», «Подбери пару». Развитие устойчивости 
внимания «Корректор». Упражнение «Рисунок на слух». 

1 

1.  Упражнение «Графический диктант». Игра «Что изменилось?». 
Развитие произвольного внимания «Спрятанное слово». 
Зрительное внимание «Сравни картинки», «Скопируй фигуры», 
«Корректор», «Зеркало». 

1 

 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных операций. 
Развитие внутреннего плана действий" 

0 

1.  Развитие способности обобщать и классифицировать объекты 
«Классификация». Развитие логического мышления «Задачи с 
логическим квадратом». Упражнение «Найди лишнее слово». 
Развитие способности выделять существенные признаки 
«Главные слова». Упражнение «Смысловые соотнесения» с 
опорой на зрительный ряд. Развитие логического мышления, 
аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие 
гибкости мышления «Анаграммы». 

1 

1.  Развитие способности систематизации объектов и 
информации «Подбери заплатку к коврику», «Определи 
порядок». Развитие способности выделять существенные 
признаки «Главные слова», «Классификация». Развитие 
абстрактного мышления «Пословицы». Развитие уровня 
обобщения и отвлечения «Исключение лишнего», «Продолжи 
ряд». Развитие гибкости мышления «Анаграммы», «Ребусы». 

1 

1.  Упражнение «Закономерности» с опорой на зрительный ряд. 
Развитие логического мышления «Задачи с логическим 
квадратом». Развитие способности анализа и синтеза «Сравни 
слова». Развитие анализа отношения понятий «Аналогии». 
Развитие способности обобщать и классифицировать объекты 
«Классификация». Развитие гибкости мышления «Пословицы». 

1 

1.  Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на 
зрительный ряд. Развитие логического мышления, 
аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие 

1 
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гибкости мышления «Анаграммы». Развитие умения 
действовать по плану. «Выполняй по порядку. 

 "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам 
запоминания" 

0 

1.  Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», 
«10 слов». Развитие зрительной памяти - «Запомни пары 
картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до 
школы». 

1 

1.  Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра 
«Пиктограмма». Развитие слуховой памяти «Пары слов». Игра 
«Запрещенное движение». 

1 

1.  Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 
изменилось?». Упражнения «Каждому животному свое место». 
Работа с мнемотаблицами и сказками. 

1 

1.  Развитие слуховой памяти «Пары слов», Запомни слова и 
повтори», работа с текстом «Зимняя сказка». Игра «Снежным 
ком», «Буквы заблудились». 

1 

 "Коррекция и развитие восприятия и воображения". 0 

1.  Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа по 
восприятию целостности предмета «Пазлы». Развитие 
пространственного восприятия - игра «Право - лево, верх-низ». 
Развитие воображения «Дорисуй картинку» 

1 

1.  Развитие внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» 
«Найди на картинке фрагменты изображения». Развитие 
воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по 
картинкам», «Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы». 

1 

1.  Развитие пространственной ориентации игра «Правая рука - 
левая нога». Развитие восприятия «Собери картинку». Работа 
с развивающим конструктором «Воскобовича». Развитие 
зрительного восприятия «Лабиринт». «Помоги 
отремонтировать забор» 

1 

 Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка 15 

 "Учимся видеть друг друга" 0 

1.  Учимся видеть характер и понимать других людей через игру 
«разгадай характер» с использованием фотографии друзей, 
людей других рас, животных. 

1 

1.  Разгадываем характер через игру «Игрушки моим друзьям». 
Обсуждение кому какую игрушку я бы подарил и почему. 
Рисуем игрушку себе и другу. 

1 

1.  Формируем понятие о том, что все люди разные и имеют свой 
характер. Развитие адекватного отношения к другому 
человеку, усвоение социально-приемлемых норм поведения 
через стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо, а что 
такое плохо?» 

1 

 "Этот странный взрослый мир" 0 

1.  Формирование умения видеть и понимать взрослых, которые 
окружают ребенка через понимание семьи. Упражнение с 
использованием элементов арт-терапии «Портрет моей 
семьи» (коллаж) 

1 

1.  Формирование понимания правил поведения в обществе через 
игру «В магазине, «В автобусе», «Интервью» 

1 
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 "Фантазия характеров" 0 

1.  Формируем умение определить личностные черты других 
людей. Упражнение на передачу внутренних черт характера 
через выразительные позы («Часовой», «Так будет 
справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта») 

1 

1.  Игры на сопоставление различных черт характера «Два 
друга», «Три характера», «Чертенок», «Мальчик - наоборот») 

1 

1.  Сочинения фантазии характеров с опорой на строки 
литературных произведений («Сочини сказку». «Кем и чем я 
могу быть») Игры-импровизации на передачу характеров 
персонажей («Игра в другого человека», «Мой двойник», 
«разговор по телефону») 

1 

 "Умение владеть собой" 0 

1.  Упражнения направленные на снятие напряжения и вхождение 
в состояние расслабленности: «Пружинки, Солнышко и тучка», 
«Кулачки». «Поющие коты» Упражнение на дыхание. 

1 

1.  Упражнения, направленные на осознание телесных ощущений, 
связанный с напряжение и расслаблением: «Жарко - холодно», 
«Мячик», «Запретное движение». «Крюки Дениса» 
«Дыхательные упражнения» 

1 

1.  Упражнения, направленные на умение регулировать и 
контролировать свое поведение: «нос-пол-потолок», «4 
стихии». «Великаны-карлики», «Что слышно?» «Платочек 
смеха» 

1 

1.  Упражнения, направленные на умение регулировать и 
контролировать свое поведение: «Дыхательная техника», «4 
стихии». «мешочек гнева», «Что слышно?» «Запретное 
движение» 

1 

 «Культура общения» 0 

1.  Упражнения, направленные на поведения в различных 
бытовых ситуациях. «Поздороваемся разными способами. 
Использование волшебных слов (приветствия, благодарности. 
Извинения), Правила хорошего тона. Моделирование 
ситуаций. «За столом», «Я жду гостей» (использование 
игрушек) 

1 

1.  Как себя вести в кругу друзей, классе. Моделирование 
ситуаций. Учимся вежливо говорить (умение начать, 
поддержать и вести разговор) 

1 

1.  Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, 
правила общения по телефону. Игра «Телефон» Упражнение 
на развитие навыков письменного общения: «Я вам пишу...», 
«Письмо другу». 

1 

 Повторное тестирование 2 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование 
восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

1 
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6 класс 
 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 

 Диагностика познавательной сферы и эмоционального 
восприятия 

2 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование 
восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

1 

 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 14 

 "Коррекция и развитие внимания и его свойств. Развитие 
произвольности психических процессов". 

0 

1.  Упражнение «Закончи предложение». 1 

1.  Упражнение «Чего больше?» 1 

1.  Упражнение «Лишнее слово». 1 

 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных 
операций. Развитие внутреннего плана действий" 

0 

1.  Упражнение «Восстанови пропущенное слово» 1 

1.  Упражнение «Закончи словосочетания». 1 

1.  Упражнение «Закончи предложение» 1 

1.  Упражнение «Составляем определения» 1 

 "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам 
запоминания". 

0 

1.  Упражнение «Запомни фигуры» 1 

1.  Упражнение «Запомни нужные слова» 1 

1.  Упражнение «Пиктограмма» 1 

1.  Упражнение «Вспомни пару» 1 

 "Коррекция и развитие восприятия и воображения". 0 

1.  Упражнение «Сравнение понятий» 1 

1.  Упражнение «Новые словечки 1 
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1.  Упражнение «Угадайка» 1 

 Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка 16 

 "Палитра характеров". 0 

1.  Формируем понятие о том, что все люди разные и имеют свой 
характер. Развитие адекватного отношения к другому 
человеку, усвоение социально-приемлемых норм поведения 
через обсуждение рассказов. Формируем умение определить 
личностные черты других людей. Упражнение на передачу 
внутренних черт характера через выразительные позы 
(«Часовой», «Так будет справедливо», «Ябеда», «Кривляка», 
«Честность», «Доброта»). 

1 

1.  Игры на сопоставление различных черт характера «Два 
друга», «Три характера», «Чертенок», «Мальчик - наоборот»). 
Этюды по изучению поз, походки и других выразительных 
движений. Игра на развитие умения выражать интерес, 
внимание, сосредоточенность («Что там происходит?», 
«Кузнечик», «Раздумье») 

1 

1.  Сочинения фантазии характеров с опорой на строки 
литературных произведений («Сочини сказку». «Кем и чем я 
могу быть») 

1 

1.  Формируем адекватную самооценку через упражнение «как я 
выгляжу в глазах моих близких». Определяем кто входит в 
круг близких людей и почему. Игра «ассоциации». Игры-
импровизации на передачу характеров персонажей («Игра в 
другого человека», «Мой двойник», «разговор по телефону»). 

1 

 "Что такое воля" 0 

1.  Формируем понятие о том, что такое воля какое значение 
имеет в жизни человека. Упражнения на волевую само 
регуляцию «Платочек смеха» «Поддержи друга» «Я прошу у 
вас прощения» «Гляделки». 

1 

 "Умение владеть собой " 0 

1.  Упражнения направленные на снятие напряжения и 
вхождение в состояние расслабленности: «Пружинки, 
Солнышко и тучка», «Кулачки». «Поющие коты» Упражнение 
на дыхание. 

1 

1.  Упражнения, направленные на осознание телесных 
ощущений, связанный с напряжение и расслаблением: 
«Жарко - холодно», «Мячик», «Запретное движение». «Крюки 
Дениса» «Дыхательные упражнения» 

1 

1.  Упражнения, направленные на умение регулировать и 
контролировать свое поведение: «нос-пол-потолок», «4 
стихии». «светофор» «Платочек смеха», Кнопки мозга» 

1 

1.  Упражнения, направленные на умение регулировать и 
контролировать свое поведение: «Дыхательная техника», 
«мешочек гнева», «Что слышно?» «Запретное движение» 
«Энергетическая зевота» 

1 

 «Что такое общение. Культура общения.» 0 

1.  Формирование понятий общение и его видов. Упражнения, 
направленные на формирование коммуникативных навыков и 
поведения в различных бытовых ситуациях. «Как здороваются 
люди разных профессий» «Угадай кто» «Молекулы» 
Использование волшебных слов (приветствия, благодарности. 

1 
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Извинения) «Игра снежный ком» 

1.  Как себя вести в кругу друзей, классе. Моделирование 
ситуаций. Учимся вежливо говорить (умение начать, 
поддержать и вести разговор. Упражнения «Репортер» 
«Интервью со взрослым» «Пойми меня» 

1 

1.  Моделирование ситуаций общения разговора по телефону, 
правила общения по телефону. Игра «Телефон» 
моделирование ситуаций общения с незнакомым человеком 
«Как пройти в библиотеку» «говорим жестами» 

1 

1.  Упражнение на развитие навыков письменного общения: «Я 
вам пишу.», «Письмо другу». Правила хорошего тона. 
Моделирование ситуаций. «За столом», «Я жду гостей» 

1 

 «Умение сотрудничать» 0 

1.  Формирование понятий сотрудничества. Игры, развивающие 
умение сотрудничать: «Найди путь» «Проводник» «Угадай 
настроение. Этюды по изучению поз, походки и других 
выразительных движений. Игра на развитие умения выражать 
интерес, внимание, сосредоточенность («Что там 
происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

1 

1.  Игры на развитие умения выражать эмоциональные чувства 
радости, удовольствия. Обсуждение какие бывают эмоции: 
положительные и отрицательные, как они влияют на общение 
и сотрудничество. Выбираем цвета для полярных эмоций. 

1 

1.  Тренируем навыки сотрудничества и эффективного общения. 
Упражнения «Контакт» «Поиск общего» «Иностранец и 
переводчик» «Доверяющее падение». 

1 

 Повторное тестирование 2 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование 
восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

1 

 
7 класс 
 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 

 Диагностика познавательной сферы и эмоционального 
восприятия 

2 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование 
восприятия) 

1 
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Исследование памяти (тест «10 слов») 

 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 15 

 "Коррекция внимания и его свойства. Развитие 
произвольности психических процессов". 

0 

1.  Упражнение «Расставь события по порядку». 1 

1.  Упражнение «Подбери общее понятие» 1 

1.  Упражнение «Прочти спрятанное предложение». 1 

 "Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие 
внутреннего плана действий" 

0 

1.  Упражнение «Назови причину». 1 

1.  Упражнение «Составление рассказа по серии картинок». 1 

1.  «Составление рассказа по сюжетной картине». 1 

 "Коррекция памяти. Обучение приёмам запоминания". 0 

1.  Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», 
«10 слов». Развитие зрительной памяти «Запомни пары 
картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до 
школы». «Запомни и нарисуй» 

1 

1.  Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра 
«Пиктограмма». Развитие слуховой памяти «Пары слов». «10 
цифр» Игра «Запрещенное движение». Работа с текстом 
«Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «слова заблудились». 

1 

1.  Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 
изменилось?». Упражнения «Каждому животному свое место». 
Работа с мнемотаблицами к сказкам. Развитие слуховой 
памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с 
мнемотаблицами. 

1 

 "Коррекция восприятия". 0 

1.  Упражнение «Загадки-описания» 1 

1.  Упражнение «Угадай животное». 1 

 "Релаксация - напряжение" 0 

1.  "Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции 
Дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки 
Денисона» «Пластилин», «Скульптура уверенного человека» 
техника «Храм тишины» 

1 

1.  Упражнения, направленные на осознание телесных 
ощущений, связанный с напряжение и расслаблением: 
«Жарко - холодно», «Мячик», «Запретное движение» «Сад 
моей мечты» 

1 

 "Развитие рефлексивных навыков" 0 

1.  Развитие произвольности «Соедини слово». Развитие 
внимания и рефлексивных навыков «Корректор». Развитие 
сформированности действий анализа и осознанность способа 
решения (выполнения) - «Расставь знаки препинания», 
«Дорисуй узор». 

1 
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1.  Развитие произвольности «Найди слова», «Хлопок на цифру». 
Формирование внутреннего плана действий «Перепутанный 
рассказ». Формирование владения разными формами 
выполнения задания «Составь схему предложений». 

1 

 Коррекция и развитие социальных и коммуникативных 
умений 

15 

 Освоение приёмов активного общения "Я и другие" 0 

1.  Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - 
формирование целостного образа я. Определение своего 
внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!». 
Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот 
образ? Что хотели бы в нем изменить. Используем методику 
«Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). 

1 

1.  Формируем умение определить личностные черты других 
людей. Упражнение на передачу внутренних черт характера 
через выразительные позы («Часовой», «Так будет 
справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», 
«Доброта»). Упражнение на развитие мимических движений. 
Игра на тренировку умений распознавать эмоциональное 
состояние по мимике с помощью разрезных эмоциональных 
профилей «Угадай и собери»). упражнения на распознавание 
выразительности жеста 

1 

 Раскрытие качеств, необходимых для активного общения 
"Какой я и какие другие" 

0 

1.  Учимся видеть характер и понимать других людей через игру 
«разгадай характер» с использованием фотографии друзей, 
людей других рас, животных. Упражнение на развитие 
мимических движений. Игра на тренировку умений 
распознавать эмоциональное состояние по мимике, с 
помощью разрезных эмоциональных профилей «Угадай и 
собери». Упражнения на распознавание выразительности 
жеста 

1 

1.  Развитие коммуникативных навыков посредством упражнений: 
«Абориген» (по принципу игры испорченный телефон), 
«Приглашение и отказ» «Путаница». Игры на развитие умения 
выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что там 
происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

1 

 Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" 0 

1.  Формирование навыков активного слушания упражнение «10 
признаков того, что вас внимательно слушают». 
Формирование умения в беседе использовать «Я – 
высказывания». Упражнение «Интервью» 

1 

 Расширение представлений о способах самоанализа "Какое 
решение верно" 

0 

1.  Понятие самоанализа. Развитие умений анализировать свои 
поступки через обсуждение сказки на новый лад «Мальчик-с 
пальчик. Анализируем многообразие мира вокруг подростка 
многообразие людей, многообразие животного мира, 
многообразие мира вещей). Упражнение «Если бы я был ...., 
то я». 

1 

1.  Развитие умения на основе самоанализа принять верное 
решение. Упражнение «Щелчок», игра «Последствия». 
Пожелание себе - упражнение через арт-терапию (делаем 
ладошку в технике квиллинга). 

1 



190 
 

 

 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё 
мнение" 

0 

1.  Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение 
«Корреспондент», «Зеркало» «Переманивание» 

1 

1.  Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 
Упражнение «Защита» Упражнение «Неоконченные 
предложения». Игра «Таможня» 

1 

 Устранение барьеров общения "Я + Ты" 0 

1.  Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры 
общения. Упражнения, направленные на преодоление 
барьеров общения. «Все, Некоторые, только я», «Круг 
уверенности», «Зеркало». 

1 

1.  Работа с таблицей «Какой я в общении». Упражнения, 
направленные на преодоление барьеров общения 
«Скульптор-глина» «Мусорное ведро» «Слепец и поводырь» 

1 

 "Стили общения" 0 

1.  Представление о стилях общения, Заполнение таблицы 
разные стили общения. Разыгрывание этюдов беседы «С 
другом», «Школьное сообщение» «беседа на торжественном 
приеме» 

1 

 Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 
"Путешествие на воздушном шаре". 

0 

1.  Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 1 

 "Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков 
неконфликтного поведения. 

0 

1.  Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка 
навыков неконфликтного поведения упражнения «Восковая 
палочка», «Коллективная сказка» «Рисуем молча» 

1 

1.  Упражнение на развитие мимических движений. Игра на 
тренировку умений распознавать эмоциональное состояние 
других людей по мимике с помощью разрезных 
эмоциональных профилей «Угадай и собери»). Упражнение, 
направленные на отработку навыков неконфликтного 
поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» Как укреплять 
свою коммуникабельность (выработка правил). 

1 

 Повторное тестирование 2 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование 
восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

1 

 
8 класс 
 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 
часов 
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 Диагностика познавательной сферы и эмоционального 
восприятия 

2 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование 
восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

1 

 Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир" 9 

 "Коррекция и развитие внимания и его свойства. Развитие 
произвольности психических процессов". 

0 

1.  Упражнение «Пишущая машинка». Примерные слова: дом, 
папа, мама, чаша, каша, рама, рука, вода, бык, сон, стул, 
ложка. 

1 

1.  Упражнение «Отыщи числа». 1 

 "Коррекция и развитие мышления и мыслительных 
операций. Развитие внутреннего плана действий" 

0 

1.  Упражнение «Совмести фигуры» 1 

1.  Упражнение «Подбери общее понятие» 1 

1.  Упражнение «Закончи рисунок». 1 

 "Коррекция и развитие памяти. Обучение приёмам 
запоминания". 

0 

1.  Развитие слуховой памяти игра «Какое слово повторяется?», 
«10 слов». Развитие зрительной памяти «Запомни пары 
картинок». Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до 
школы». «Запомни и нарисуй» 

1 

1.  Развитие зрительной памяти «Запомни картинки». Игра 
«Пиктограмма». Развитие слуховой памяти «Пары слов». «10 
цифр» Игра «Запрещенное движение». Работа с текстом 
«Зимняя сказка». Игра «Снежным ком», «слова заблудились». 

1 

1.  Развитие зрительной памяти с использованием картинок «Что 
изменилось?». Упражнения «Каждому животному свое место». 
Работа с мнемотаблицами к сказкам. Развитие слуховой 
памяти «Пары слов», Запомни слова и повтори», работа с 
мнемо таблицами 

1 

 "Коррекция и развитие восприятия". 0 

1.  Развитие восприятия контура предметов «Контуры». Работа 
по восприятию целостности предмета «Пазлы». Развитие 
пространственного восприятия - игра «Право - лево, верх-
низ». Развитие воображения «Дорисуй картинку». Развитие 
внимания и зрительного восприятия «Лабиринт» «Найди на 
картинке фрагменты изображения». Развитие воображения 
«Соедини точки», «Расскажи историю по картинкам», 
«Дорисуй животное». Картинки «Нелепицы». Развитие 
пространственной ориентации игра «Правая рука - левая 
нога». 

1 
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 Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения 
"Познавая себя и других" 

10 

 "Я - это я! Знаю ли я себя" 0 

1.  Формирование и развитие способностей к самопознанию, 
осознание своей личной уникальности. Упражнения «Листок», 
«Профиль» «10 ответов на вопрос кто я?» 

1 

1.  Развитие способностей к самопознанию, формирование 
понятий чувства, возможности Упражнения «Комплимент» 
«Мой автопортрет» «Описание чувств» (метод незаконченных 
предложений) 

1 

 "Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. Привет, как 
твои дела? 

0 

1.  Развитие навыков эмпатии. Актуализация знаний об 
эмоциональной сфере. Упражнения «Здравствуй друг» 
«Сказочные герои», «Зеркало», работа с таблицей «Чувства и 
эмоции». 

1 

1.  Развитие навыков эмпатии. Упражнения «Корзина дружеских 
качеств» «Кривляка» «Фотограф и модель». Этюды «Встреча 
друзей» «Обиженный ребенок» «Ура Каникулы» «Шпион». 

1 

 "Я и Ты. Чем мы похожи". 0 

1.  Занятие развитие навыков самоанализа и наблюдательности. 
Работа с таблицей «Я и мой друг... Что общего и чем мы 
отличаемся». Упражнения: «Отгадай эмоцию» «Зеркало» 
«Иностранец и переводчик» 

1 

 "Кто твой настоящий друг" 0 

1.  Развитие умения ценить и уважать друзей. Находить 
положительные стороны личности в окружающих. Упражнения 
«Приятные слова», обсуждение положительных и 
отрицательных качеств героев рассказа «Друзья» сочинение-
объявление «Ищу друга» 

1 

 " Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции 0 

1.  "Я учусь владеть собой". Обучение навыкам саморегуляции 
Дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию «Крюки 
Денисона» «Пластилин», «Скульптура уверенного человека» 
техника «Храм тишины» 

1 

1.  Упражнения, направленные на осознание телесных 
ощущений, связанный с напряжение и расслаблением: 
«Жарко - холодно», «Мячик», «Запретное движение» «Сад 
моей мечты» 

1 

 "Поведение и культура 0 

1.  Развитие навыков культурного поведения. Моделирование 
ситуаций. Учимся вежливо говорить (умение начать, 
поддержать и вести разговор. Упражнения «Репортер» 
«Интервью со взрослым» «Пойми меня». Моделирование 
ситуаций общения разговора по телефону, правила общения 
по телефону. Игра «Телефон» моделирование ситуаций 
общения с незнакомым человеком «Как пройти в библиотеку» 
«Говорим жестами» 

1 

1.  Развитие навыков культурного поведения Упражнение на 
развитие навыков письменного общения: «Я вам пишу», 
«Письмо другу». Правила хорошего тона. Моделирование 
ситуаций. «За столом», «Я иду в гости», «Я принимаю гостей» 

1 



193 
 

 

«В театре» 

 Коррекция и развитие социальных и коммуникативных 
умений 

11 

 Освоение приёмов активного общения "Я и другие" 0 

1.  

Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - 
формирование целостного образа я. Определение своего 
внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!». 
Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот 
образ? Что хотели бы в нем изменить. Используем методику 
«Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). Формируем 
умение определить личностные черты других людей. 

1 

1.  
Упражнение на передачу внутренних черт характера через 
выразительные позы («Часовой», «Так будет справедливо», 
«Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). 

1 

 

Раскрытие качеств, необходимых для активного общения 
"Какой я и какие другие" 

0 

1.  

Учимся видеть характер и понимать других людей через игру 
«разгадай характер» с использованием фотографии друзей, 
людей других рас, животных. Упражнение на развитие 
мимических движений. Игра на тренировку умений 
распознавать эмоциональное состояние по мимике с помощью 
разрезных эмоциональных профилей «Угадай и собери»). 

Упражнения на распознавание выразительности жеста. 
Развитие коммуникативных навыков посредством упражнений: 
«Абориген» (по принципу игры испорченный телефон), 
«Приглашение и отказ» «Путаница». Игры на развитие умения 
выражать интерес, внимание, сосредоточенность («Что там 
происходит?», «Кузнечик», «Раздумье») 

1 

 
Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" 0 

1.  

Формирование навыков активного слушания упражнение «10 
признаков того, что вас внимательно слушают». 
Формирование умения в беседе использовать Я-
высказывания. Упражнение «Интервью» 

1 

 

Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё 
мнение" 

0 

1.  

Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение 
«Корреспондент», «Зеркало» «Переманивание» Развитие 
умения аргументировать свою точку зрения. Упражнение 
«Защита» Упражнение «Неоконченные предложения». Игра 
«Таможня» 

1 

 
Устранение барьеров общения "Я + Ты" 0 

1.  

Что такое барьеры общения. Работа с таблицей барьеры 
общения. Упражнения, направленные на преодоление 
барьеров общения. «Все, Некоторые, только я», «Круг 
уверенности», «Зеркало», Работа с таблицей «Какой я в 
общении». Упражнения, направленные на преодоление 
барьеров общения «Скульптор-глина» «Слепец и поводырь» 

1 

 
"Стили общения" 0 

1.  

Представление о стилях общения, Заполнение таблицы 
разные стили общения. Разыгрывание этюдов беседы «С 
другом» «Школьное сообщение» «беседа на торжественном 
приеме» 

1 
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Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 
"Путешественники» 

0 

1.  Коммуникативная игра "Путешествие на воздушном шаре". 1 

 

"Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков 
неконфликтного поведения. 

0 

1.  
Что такое конфликт. Какие бывают конфликты. Отработка 
навыков неконфликтного поведения упражнения «Восковая 
палочка», «Коллективная сказка» «Рисуем молча» 

1 

1.  

Упражнение на развитие мимических движений. Игра на 
тренировку умений распознавать эмоциональное состояние 
других людей по мимике с помощью разрезных 
эмоциональных профилей «Угадай и собери»). 

1 

1.  

Упражнение, направленные на отработку навыков 
неконфликтного поведения. «Доброе слово» «Я тебя 
понимаю» Как укреплять свою коммуникабельность 
(выработка правил.) 

1 

 
Повторное тестирование 2 

1.  Исследование мышления (Тест «4 лишний») 

Тест «Разрезные картинки» (исследование восприятия) 

Тест «Запомни картинки» (исследование памяти) 

Тест «Корректурная проба» 

1 

1.  Тест «Последовательность событий» (исследование 
восприятия) 

Исследование памяти (тест «10 слов») 

1 

 
9 класс 
 

№ п/п Тема урока 
Кол-
во 

часов 

 Диагностика познавательной сферы и эмоционального 
восприятия 

2 

1.  Методика: «Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, 
эмоциональные особенности, сфера общения, сфера 
социальных отношений, сексуальная сфера, признаки 
возможных психических патологий) 

1 

1.  Дифференциально-диагностический опросник Климова 1 

 Коррекция и развитие социальных и коммуникативных 
умений 

10 

 Структура общения и его виды 0 

1.  Мини лекция «Понятие «общение» значение и структура 
общения. Упражнения: «Знакомство иностранцев» 
«интервью в парах», «Поиск общего». Заполнение таблицы 
«общение его виды и структура», упражнение «пожелание» 

1 

1.  Мини лекция «Восприятие людьми друг друга. Особенности 
восприятия. Ошибки восприятия.» Заполнение таблицы 
«Окно иогари» Упражнения, направленные на тренировку 
правильности восприятия собеседника «Ассоциации» 

1 
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«Любопытный». «Подарок» 

 Вербальное и невербальное общение. 0 

1.  Мини лекция «Речевые и неречевые средства общения. 
Язык жестов. Открытые и закрытые жесты.». Упражнения 
«Зеркало» «Самонаблюдение» «Разговор без слов» 

1 

1.  Мини лекция «Зоны общения, их характеристики» 
упражнения «Пожелания здоровья» «Иностранец и 
переводчик» «Пойми меня» «Самонаблюдение» 

1 

 Освоение приёмов активного общения "Я и другие" 0 

1.  Осознание самого себя через игру «Что такое Я» - 
формирование целостного образа я. Определение своего 
внутреннего мира через игру «Свет мой зеркальце, скажи!» 
Как мы выглядим в глазах других людей. Нравится нам этот 
образ? Что хотели бы в нем изменить. Используем методику 
«Мой автопортрет» (можно в коллажной технике). 

1 

1.  Формируем умение определить личностные черты других 
людей. Упражнение на передачу внутренних черт характера 
через выразительные позы («Часовой», «Так будет 
справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», 
«Доброта»). Упражнение на развитие мимических движений. 
Игра на тренировку умений распознавать эмоциональное 
состояние по мимике с помощью разрезных эмоциональных 
профилей «Угадай и собери»). Упражнения на 
распознавание выразительности жеста. 

1 

 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё 
мнение" 

0 

1.  Развитие умений высказывать свое мнение. Упражнение 
«Корреспондент», «Зеркало» «Переманивание» Развитие 
умения аргументировать свою точку зрения. Упражнение 
«Защита» Упражнение «Неоконченные предложения». Игра 
«Таможня» 

1 

1.  Развитие навыков общения, умения убеждать. Мини лекция 
«умение вести разговор - талант» упражнения «Общение - 
это....» «Гость» (карточная игра), «Я хочу, я могу, я буду», 
тест «Общительный ли ты человек». 

1 

 Конфликты в общении и пути их разрешения. 0 

1.  Развитие навыков разрешения конфликтов и саморегуляции 
Мини лекция «Конфликт и его динамика». Работа с таблицей 
«Стратегии выхода из конфликтной ситуации». Упражнения 
«Доброе слово», «Мешочек гнева», «Шарик» 

1 

1.  Формирование навыка конструктивного разрешения 
конфликта. Мини лекция «Какими бывают конфликты и как их 
разрешить». Работа с таблицей «Ступени разрешения 
конфликта» упражнения «Два барашка» «Встань на мое 
место», «Здравствуй друг». Разыгрывание этюдов «Ссора 
друзей», «Разговор с родителями». 

1 

 Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы 
"Профессиональное самоопределение» 

10 

 Волшебный мир профессий. Классификация профессий. 0 

1.  Развитие профессиональной зрелости и интереса к 
самопознанию. Мини лекция «Профессии и их 
классификации» техника «Знакомство» заполнение таблицы 
«Классификация профессий по Климову». Упражнения 

1 
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«Покажи профессию», «Разделение по признаку» 

1.  Развитие профессиональной зрелости и интереса к 
самопознанию Мини лекция «Профессиональное и 
жизненное самоопределение. Что это такое». Составление 
Информационной карты оценки мира профессий. 
Упражнения «Интервью» «Я буду как....», «Оценка 
профессии» «Угадай профессию по описанию» 

1 

 Ошибки в выборе профессий 0 

1.  Актуализация знаний о профессиональном 
самоопределении. Мини лекция «Ошибки в выборе 
профессий». Работа с «Картой ошибок при выборе 
профессий», техника «Плюс, минус. Интересно. Упражнение 
«Ассоциации», «Я знаю», «Выбери меня» 

1 

1.  Актуализация знаний о профессиональном 
самоопределении. Выработка алгоритма принятия решения 
о профессиональном самоопределении» техники: «Плюс, 
минус. Интересно», упражнения «Организатор», 
«Поддержка» «Скажи нет!» 

1 

 Мои профессиональные интересы и склонности. Учет 
медицинских противопоказаний при выборе профессии. 

0 

1.  Развитие профессиональной зрелости и интереса к 
самопознанию. Мини лекция «Личностные особенности 
выбор профессии» Анкета «Готовность к выбору профессии» 
Упражнения «Мой характер» «Я -Это я», игра «Шестое 
чувство» 

1 

1.  Актуализация знаний о профессиональном самоопределении 
повышение интереса к самопознанию. Техника «Мои 
способности» «Самоописание» 

1 

1.  Развитие адекватной самооценки и интереса к 
самопознанию. Мини лекция «Медицинские 
противопоказания при выборе профессии». Техника «Оценка 
видов деятельности» «Мои возможности», упражнения 
«Снежный ком» «Попугай» «Путаница». 

1 

 Пути получении профессии 0 

1.  Актуализация знаний о способах и путях получения 
профессии. Интернет- путешествие. «Где я могу получить 
профессию» 

1 

 Портрет подходящей профессии 0 

1.  Формирование и развитие навыков самопознания. Мини 
лекция «Роль жизненных ценностей при выборе профессии». 
Работа с таблицей «Мои жизненные ценности», Игра «Отдел 
кадров» проективный рисунок «Я через 10 лет» 

1 

1.  Обобщение знаний о профессиональном самоопределении. 
Упражнения «Незаконченные предложения», Составление 
карты Самоописание. «Я сейчас, я в будущем» Проективный 
рисунок «каким я себя представляю в своей профессии» 

1 

 Коррекция и развитие навыков саморегуляции «Я учусь 
владеть собой» 

8 

 Что такое стресс. Способы помощи в стрессовых 
ситуациях 

0 

1.  Развитие навыков борьбы со стрессом. Мозговой штурм «Что 
такое стресс?» Работа с картой «Стрессовые ситуации», 
упражнение «4 облака», «Маятник». Проективный рисунок «Я 

1 
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борюсь со стрессом». 

1.  Развитие навыков борьбы со стрессом разработка памятки 
«Способы борьбы со стрессом» Упражнение «Мне нужна 
помощь», «Стеклянный колпак», «Маятник», «Глубокое 
дыхание». 

1 

 Отработка навыков саморегуляции и самоконтроля 
кинезиологическими методами. 

0 

1.  Развитие навыка самоконтроля и релаксации. Мини лекция 
«Что такое кинезиология. Как она поможет в овладении 
навыков самоконтроля и саморегуляции». Упражнения 
«Дерево», «Луч солнца», «Водопад» «Орущие коты» 

1 

1.  Развитие навыка самоконтроля и релаксации. Навыки 
аутотренинга «Храм тишины» «Мешочек гнева» Упражнение 
«Энергетическая зевота» «Стакан воды» «Кнопки мозга», 
«Крюки Денисона» 

1 

 Как подготовиться к итоговой контрольной работе или 
экзамену. 

0 

1.  Советы по подготовке к итоговой контрольной работе или 
экзамену. Упражнения «Ассоциации» Памятка «Как 
заучивать материал, как справиться с волнением». Игра- 
тренинг «Тяните билет» (погружение в ситуацию сдачи 
экзамена) 

1 

 Отработка навыков неконфликтного поведения. 0 

1.  Развитие навыка бесконфликтного общения. Мини лекция 
«Что такое конфликт. Какие бывают конфликты». Отработка 
навыков неконфликтного поведения упражнения «Восковая 
палочка», «Коллективная сказка» «Рисуем молча» 

1 

1.  Упражнение на развитие мимических движений. Игра на 
тренировку умений распознавать эмоциональное состояние 
других людей по мимике с помощью разрезных 
эмоциональных профилей «Угадай и собери»). Упражнение, 
направленные на отработку навыков неконфликтного 
поведения. «Доброе слово» «Я тебя понимаю» Как укреплять 
свою коммуникабельность (выработка правил.) 

1 

 Обобщающее занятие. «Карта моей будущей жизни» 0 

1.  Обобщение полученных знаний, развитие представлений о 
будущем. Проективная методика «Карта моей будущей 
жизни» (создание коллажа). 

1 

 Итоговое тестирование 4 

31-32 Методика: «Рисунок человека» (Когнитивные проблемы, 
эмоциональные особенности, сфера общения, сфера 
социальных отношений, сексуальная сфера, признаки 
возможных психических патологий) 

2 

33-34 Дифференциально-диагностический опросник Климова 2 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

    Для проведения коррекционной работы и реализации межпредметных связей требуется специально 
организованная предметно-пространственная развивающая среда: 

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсорно-моторных функций 
(строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и 
объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 
ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 
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 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития крупной 
моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, кольцебросы, шнуровки и т.д.); 

 спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, 
обручи, сенсорная “тропа” для ног, массажный коврик, полусфера и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью (музыкальное 
сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные инструменты, 
изобразительные материалы и др.); 

 оборудование сенсорной комнаты (оптиковолокно, воздушно-пузырьковая труба, сухой душ, 
сухой бассейн, тактильные дорожки и др.); 

 материал техники АРТ-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы одежды, 
сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А1, А2, А3, А4, А5, краски, 
гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые карандаши, 
принадлежности для ароматерапии и др.); 

 иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций межличностного 
взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

 мультимедийное сопровождение, видео презентации к урокам в соответствии с тематикой 
занятий; 

 аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, инструментальная 
музыка, детские песни и т.д.; 

 комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, фотографий; 

Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для 
встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления 
(стаканчики одинаковой величины) и др.; 

 тетради для работ учащихся. 

                             Перечень учебно-методических средств обучения 
1. Айхингер А., В. Холл "Психодрама в детской групповой терапии". -М: ГЕНЕЗИС, 2003 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе. М., 2005. 

3. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Ярославль, 1998 

4. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 
деятельности у дошкольников. М., 2000 

5. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка. М., 1988 

6. Винник М. О. "Задержка психического развития". - Ростов - на -Дону: "ФЕНИКС", 2007. 

7. Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – М., 1999 г. 

8. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии/ Власова Т.А., Певзнер М.С. – 
М.: Просвещение, 1973. 

9. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. и др. Развиваем мышление. – М. , 2003. 

10. Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). - М., 2005 - 96 с. 

11. Гунина Е. В. "Диагностика и коррекция мышления неуспевающих школьников". - КЛИО, 1997. 

12. Дереклеева Н.И., Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы. М., 2004 
Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Сборник игр для педагогов и 
родителей. Под ред. Л.А. Головчиц М., 2006 

13. Дубровина И.В. - Психокоррекционная и развивающая работа с детьми - М., 1999 г. 

14. Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи/ Елизаров А.Н. Ось – 89, 2007. 

15. Забрамная С. Д. "От диагностики к развитию". - М: Новая школа, 1998. 

16. Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. М., 2000 
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17. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребёнку. Книга для педагогов 
и родителей. СПб., 2001 

18. Игры - обучение, тренинг, досуг...// Под ред. В. В. Петруссинского. В 4-х томах. - М.: Новая 
школа, 1994. 

19. Иншакова О.Б., Колесникова А.М. Пространственно-временные представления: обследование и 
формирование у школьников с экспрессивной алалией. М., 2006 

20. Истратова О. Н. "Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, техники". - Ростов-
на-Дону "Феникс", 2008. 

21. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 
отсталых дошкольников. М., 1993 

22. Кащенко В.Г. Педагогическая коррекция/ Кащенко В.Г. – М.: ВЛАДОС., 1994. 

23. Кипнис М. "128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Как зарядить, оживить, 
настроить и сплотить группу". - М.: "ACT", СПб: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2009. 

24. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения/ Козлов Н.И – Екатеринбург, 1998. 

25. Комплексная методика психомоторной коррекции // Под ред. А. В. 

26. Коррекционная педагогика/ Под.ред. Пузанова Б.П. – М.: Просвещение, 1979. 

27. Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. - Ярославль: "Академия развития", 2001. 

28. Лалаева Р.И., Гермаковска А. Нарушения в овладении математикой (дискалькулии) у младших 
школьников. Диагностика, профилактика и коррекция. СПб., 2005 

29. Леванова Е. А., Волошина А. Е. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. - 
ПИТЕР, 2009 г. 

30. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников (Психологическая 
программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-89», 2006. 

31. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками //Под ред. Битяновой М. Р. - 
ПИТЕР, 2002. 

32. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие/ редактор – составитель 
Райгородский Д.Я – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ – М», 2007. 

33. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: книга 
для воспитателя детского сада. М., 1991 

34. Романов А.А. Игротерапия: как преодолеть агрессивность у детей - М., 2003 г. 

35. Руководство практического психолога: психологические программы развития личности в 
подростковом и старшем школьном возрасте //Под ред. И. В. Дубровиной. - М.: Академия, 1995. 

36. Рыскова Н.А. Поведенческие расстройства у детей. – М., 2004 г. 

37. Савенков А. И. Развитие логического мышления. – Ярославль, 2004. 

38. Семенович А. В. "Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего 
онтогенеза" - М.: ГЕНЕЗИС, 2007 г. 

39. Семенович, А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте [Текст]/ 
А.В. Семенович. - М. «Академия», 2002. 

40. Семенченко П. М. "399 задач для развития ребёнка". - М.: 2000 

41. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1996 

42. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии [Текст]/А.Л. Сиротюк - М., 2000 

43. Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении: учебно-
методическое пособие для логопедов, психологов, воспитателей, учителей начальных классов, 
учителей дистанционного обучения детей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные 
школы по состоянию здоровья, родителей, детей- инвалидов[Текст]/под ред. И.А. Крестининой. 
- Киров:ООО «Радуга-Пресс», 2014. - 301 с.  
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44. Тихомирова Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребёнка. М., 2000 
СПб., 2000 

45. Фопелъ К. Как научить детей сотрудничать" в 4-х томах. М.: ГЕНЕЗИС, 2001. 

46. Цзен Н. В., Пахомов Ю. В. "Психотехнические игры и упражнения в спорте". - М: КЛАСС. 2001 г. 

47. Чистякова М. И. "Психогимнастика". - М: Просвещение, 1990 

48. Шмаков С, Безбородова Н. "От игры к самовоспитанию: сборник игр-коррекций". -М: Новая 
школа, 1993. 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" http://www.schoolpress.ru jornal 
issues/razvitie/index.php 

2. Газета "Школьный психолог" 

3. "Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http:// festival. I september.ru 

4. "Педагогическая библиотека" - http://www.pedlih.rti 

5. "Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

6. Презентации на сайте: http://www.danilova.ru 

7. Разработки занятий http://raduga.rkc-74.ru/p136aa1.html 

 

                                                Используемая литература 

1.Бабкина Н. В. Радость познания. - М.: 2000 г. 

2.Бабкина Н. В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая содержания образования 
детей с задержкой психического развития // Воспитание школьников.- 2016.- № 7.  

3.Бабкина Н. В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического 
развития. Монография. М., 2016 (в монографии представлена комплексная программа коррекционно-
развивающей работы по формированию осознанной регуляции в познавательной деятельности у детей 
с ЗПР, диагностические материалы). 

4.Бабкина Н. В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших школьников с 
задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.- 2016.- № 3.  

5.Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания скрытого смысла пословиц и 

поговорок у детей с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2014. - № 5. – С. 13-26. 

6.Винник М. О. "Задержка психического развития". - Ростов - на -Дону: "ФЕНИКС", 2007. 

7.Инденбаум Е. Л. Новый взгляд на старую проблему: к вопросу о формах отставания в психическом 

развитии, образовательных потребностях детей и возможных путях помощи // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. - 2011.-№5.  

8.Инденбаум Е. Л., Трушкова А. А., Кованенко С. В., Кирилкина И. Г., Коростелева О.И. Практика 

применения функционально-уровневого подхода в организации обучения детей с ЗПР (с фрагментами 

статьи С.А. Домишкевича «Функционально-уровневый подход к диагностике и коррекции 

познавательной деятельности в норме и при отклонениях в развитии) // Дефектология.-2005.-№ 4. 

http://raduga.rkc-74.ru/p136aa1.html
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9.Инденбаум, Е. Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной недостаточности: психолого-

педагогическая диагностика и характеристика психосоциального развития. Монография. Иркутск, 2012. 

10.Ильина М. В. "Чувствуем, познаём, размышляем". - М.: АРКТИ, 2004. 

11.Истратова О. Н. "Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, техники". - Ростов-на-
Дону "Феникс", 2008. 

12.Карелина И. О. "Эмоциональное развитие детей". - Ярославль: "Академия развития", 2006. 

13.Кипнис М. "128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Как зарядить, оживить, настроить и 
сплотить группу". - М.: "ACT", СПб: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2009. 

14.Кряжева Н. Л. "Мир детских эмоций". - Ярославль: "Академия развития", 2001. 

 15.Локалова Р. П. "90 уроков психологического развития  школьников". - М.: 1995. 

16.Любимова Т. Е. "Учить не только мыслить, но и чувствовать". -Чебоксары: "КЛИО", 94 

 17.Семенченко П. М. "399 задач для развития ребёнка". - М.: 2000 

 18. Холодова О. «Юным умницам и умникам»      

 19.Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я» Программа 

 20. Подборка дидактических материалов. 
 

2.2.17.Психокоррекционные занятия (дефектологические) 

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога для обучающихся   5-9 
классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и направлена на реализацию системы дефектологической 
помощи детям с нарушениями в развитии в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в развитии обучающихся, их 
дальнейшую социальную адаптацию. 
Нормативно-правовое обеспечение: 
Работа учителя-дефектолога организуется на основании: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-452/07 от 
11.03.16. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 г. «Об 
утверждении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. «Об 
утверждении ФГОС образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)». 

 Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"» 

 
Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным документом, обеспечивающим 
реализацию коррекционно-развивающей деятельности в рамках освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы, составленной для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
 
В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие блоки: 

 диагностический блок (мониторинговые исследования); 

 программа коррекционной работы; 

 профилактическая работа; 
 

Данная программа выступает инструментом при планировании коррекционно-развивающей 
компетентностной деятельности учителя-дефектолога. 
Дети с интеллектуальной недостаточностью лишены возможности усваивать новые знания и навыки 
наравне со своими сверстниками. Поэтому слабо подготовленные к обучению учащиеся нуждаются в 
коррекционном сопровождении образовательного процесса. 
Цель программы: диагностика, развитие и коррекция высших психических функций учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, как основы для формирования учебных навыков. Создание 
условий для преодоления трудностей обучения школьников с ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, 
познавательных потребностей и возможностей. 

   Задачи: 
1. Осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, наблюдение 
за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы. 
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 
соответствии с программным содержанием. 
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов учащихся. 
 

 

Специфические задачи коррекционно-развивающего дефектологического сопровождения 
данной нозологической группы, осваивающей АООП образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1): 

 Коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 

 Формирование и развитие различных видов устной речи на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности. 

 Развитие связной речи. 

 Формирование учебной мотивации. 

 Формирование и развитие навыков социального поведения. 

 Формирование базовых учебных действий. 
 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения, где 
задания и упражнения, подобраны таким образом, что ее задачи реализуются одновременно по 
нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 направлений). 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. Исходя из 
данных входной диагностики, учитывая индивидуальные психофизиологические особенности учащихся 
формируются группы, численностью 2 – 3 человека.  
 

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 – 20 минут.  

 
Характеристика нозологической группы, описание особых образовательных потребностей 

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 
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(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 
тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 
интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 
психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного 
лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 
организациях. 
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 
отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ < 20). 
Развитие ребенка с 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) 
руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая 
коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие 
реализацию их потенциальных возможностей. 
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень 
познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 
дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 
тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 
объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 
отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 
использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 
повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 
категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 
установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 
дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 
отличия и т. д. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 
недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 
понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 
дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 
организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 
выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 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 нарушениями) также отличается целым 
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 
воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 
связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 
требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 
Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 
информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 
наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 
может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 
Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 
определяется структурой дефекта каждого ребенка с 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 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 
сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 
волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 
внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо 
одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, 
то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 
специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 
улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 
большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается 
на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 
процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 
неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 
учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, 
прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 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, 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 
увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 
предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 
образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 

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. 
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Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 
используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 
рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 
действиями, требующими определенной моторной ловкости. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 
школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 
предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 
негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 
сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 
отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 
недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 
недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 
выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 
правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 
причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 
обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 
доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 
труда. Следует отметить независимость и 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.  
Учебная деятельность – целенаправленная активность субъекта по усвоению знаний, 
приобретению умений и навыков самостоятельно учиться, включая умения анализировать и 
планировать предстоящую работу, контролировать и оценивать ее выполнение. 
Чтение. Процесс формирования навыков чтения у учащихся коррекционной школы своеобразен: дети 
медленно запоминают буквы, смешивают сходные по начертанию графемы, недостаточно быстро 
соотносят звук с буквой. Слабая техника чтения, нарушению осознанности чтения. 
При письме особенности усвоения грамматики и правописания заключаются в следующем: 
механическое заучивание определений или правил, их фрагментарное усвоение, замена сложного 
правила простым, смешение грамматических понятий и орфографических правил, быстрое забывание 
материала, неумение применять полученные знания на практике. 
Овладение даже элементарными математическими понятиями требуют от ребенка достаточно 
высокого уровня развития таких процессов логического мышления, как анализ, синтез, обобщение, 
сравнение. Дети с ограниченными возможностями плохо ориентируются в задаче, теряются, 
встречаясь с трудностями, не проверяют результаты своих действий, не соотносят их с образцами. 
Нарушения деятельности анализаторов. Сенсорная сфера (ощущения, восприятия), как правило, 
оказывается очень нарушенной. Отстает развитие зрительного, слухового, тактильного и других 
анализаторов. 
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 также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 
воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 
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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. 
 
Программа построена на следующих принципах коррекционно-развивающей работы: 
 

 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих общих и 
специфических задач; 

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 приоритетности коррекции причинного типа; 

 принцип учёта соотношения первичных и вторичных нарушений; 

 деятельностный принцип коррекции; 

 принцип учёта неравномерности детского развития; 

 принцип комплексности методов  коррекционного воздействия; 

 принцип опоры на разные уровни организации психических процессов; 

 принцип программированного обучения; 

 принцип возрастания сложности; 

 принцип учета объема и степени разнообразия материала; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей роли 
обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного 
процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с 
обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 
нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–адаптивных механизмов, повышающих 
возрастные возможности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического 
развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения. 

 
 
 
Пути реализации программы: 

1. Изучение уровня развития высших психических функций учащихся. 
2. Подбор необходимого диагностического инструментария. 
3. Планирование, организация  работы. 
4. Мониторинг результатов работы. 
5. Регуляция и корректировка работы. 
 

Условия реализации программы 
По результатам обследования каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных особенностей и 
возможностей рассчитаны часы индивидуальных занятий.  Продолжительность занятия рассчитана на 
20 минут (по каждому разделу).  
 

Диагностический блок 
При обследовании детей необходимо  ознакомиться с соответствующей медицинской и педагогической 
документацией. 
Анализ полученных данных позволяет проводить обследование ребенка с учетом его индивидуальных 
возможностей и особенностей. В процессе диагностики следует обращать внимание на ряд общих 
моментов. 
Понимание инструкции и цели задания. Перед предъявлением ребенку любого задания дается 
инструкция. Важно выявить, какого типа инструкция понятна детям: устная; устная, сопровождаемая 
наглядным показом; невербальная, письменная. 
Характер деятельности при выполнении заданий. Нужно установить, выполняет ли ребенок 
задание с интересом или формально и обратить внимание на степень стойкости возникшего интереса. 
Важно выяснить, насколько целенаправленно выполняется предложенная ребенку работа.  Недостатки 
могут выражаться в бессистемности, хаотичности всей деятельности или «соскальзывании» с 
правильно начатого решения.  Необходимо обращать внимание на то, какими способами ребенок 



207 
 

 

решает предложенные ему задачи. Дети с нарушениями интеллекта действуют шаблонно или 
неадекватным образом. 
Важно выявить, насколько сосредоточенно работает ребенок и какова его работоспособность. Нужно 
определить, что больше влияет на характер деятельности: неумение сосредоточиться или быстрая 
истощаемость.   
Важным качеством деятельности является способность ребенка осуществлять контроль на каждом 
этапе выполнения задания, а также волевые усилия, которые требуются от него при решении 
поставленной задачи. 
Общая эмоциональная реакция на факт обследования. Безразличное отношение к факту 
обследования встречается очень часто. Некоторые дети проявляют повышенную эйфорию. Подобное 
поведение может быть симптомом психического заболевания и должно настораживать. Такие дети 
должны стать объектом особого внимания. 

Практический диагностический материал 
Для исследования внимания. 

1. Бланки «Корректурных проб». 
2. Таблицы Шульте. 
3. Таблицы, на которых изображены предметы с недостающими деталями. 

Для исследования восприятия. 
1. Таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых предметов. 
«Зашумленные» изображения. 
2. Доски Сегена разных вариантов сложности. 
3. Кубики Коса. 
4. Таблицы с изображением предметов, которые следует дорисовать 
5. Набор предметных картинок, разрезанных на несколько частей. 
6. Картинки для определения правой и левой сторон, понятия «верх» и «низ», 
«посередине». 

Для исследования мышления. 
1. Таблицы с изображением предметов, один из которых не подходит по тем или иным 
признакам. 
2. Таблицы с заданиями на исключение понятия. 
3. Таблицы с логическими задачами и поиском закономерностей. 
4. Бланки к методике «Выделение существенных признаков». 
5. Бланки к методике «Простые аналогии», «Сложные аналогии». 
6. Таблицы с пословицами и поговорками. 
7. Сюжетные картинки для сравнения. Таблицы с заданиями на сравнение слов-понятий. 
8. Набор сюжетных картинок разной степени сложности. 
9. Таблицы с текстами разной сложности. 
10. Набор карточек с изображением предметов разных родовых категорий для 
исследования операции классификации. 
11.  Таблицы с загадками. 
12. Бланки со словами для исследования ассоциаций. 

Для исследования памяти. 
1. Таблицы с изображением знакомых предметов для запоминания. 
2. Бланки к методике для запоминания 10 слов. 
3. Картинки для запоминания слов с изображением предметов. 
4. Бланки с текстами для воспроизведения. 

Познавательные процессы. Восприятие. 
Развитие восприятия различной модальности: зрительное предметное восприятие, восприятие 
пространства и пространственных отношений предметов, дифференцированный процесс 
звукоразличения, тактильное восприятие предметов – создает основу для обобщенного и 
дифференцированного восприятия и для формирования образов реального предметного мира, 
создает ту первичную базу, на которой начинает формироваться речь. 
Исследуются процессы: 

1. Зрительно-предметного восприятия: 

 Узнавание предметов и изображений предметов на картинке. 

 Узнавание «зашумленных» предметных картинок. 

 Узнавание символических изображений, геометрических фигур, букв. 

 Узнавание цвета. 

 Узнавание пальцев рук. 
2. Акустического восприятия: 

 Оценка ритмов. 

 Воспроизведение ритмов. 

 Узнавание шумов. 
3. Кожно-кинестетического восприятия: 
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 Узнавание предмета на ощупь. 
Познавательные процессы. Память. 
Здесь исследуются общая и специальные виды памяти: зрительная, слухо-речевая, двигательная, 
зрительно-предметная память. 
Познавательные процессы. Внимание. 
Очень важно исследовать произвольный и непроизвольный процесс внимания ребенка, способность к 
концентрации и переключению, к распределению внимания. 
Речь и речевые процессы. Речь должна быть обследована тщательно. Исследовать нарушенную, 
несформированную речь необходимо начиная с изучения процессов предметного восприятия и 
восприятия образов. Речь организует все высшие психические функции (ВПФ), входит в их структуру, 
регулирует деятельность и поведение. Обследование начинается с изучения общей коммуникативной 
функции речи: понимания обращенной речи и невербальных средств – жестов, мимики, интонации 
педагога, спонтанной устной и диалогической речи. Затем исследуются автоматизированные формы 
речи (непроизвольные) и рядовая речь. После этого исследуются произвольные формы устной речи – 
повторение, называние предметов и действий, составление фраз по картинкам, ответы на вопросы, 
пересказ сюжетных картинок. Исследование импрессивной речи начинается с обследования 
фонематического речевого слуха. Исследование понимания речи начинается с обязательной 
последовательностью от целого к части (понимание текста, фразы, слов). 
 
Программа коррекционно-развивающих занятий имеет концентрическую структуру. В каждом 
последующем классе задания усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп 
выполнения работы. 
 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 
 

Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП, 
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 
мотивации к обучению и познанию. Достижение личностных результатов обеспечивается 
овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП: 

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. 
 
Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, 
жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 
важным является формирование следующих умений: 

5класс 

 Определять и высказывать простые общие для всех людей правила 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех правила поведения, выражать готовность к сотрудничеству и дружбе 

 Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, социально значимые мотивы учебной 
деятельности. 
6класс 

 Осмысливать своё место в социальном окружении, принимать ценности и социальные 
роли в соответствии с возрастом (сына, брата и т. д.); сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 Высказывать свои эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Проявлять эмоционально-нравственную отзывчивость на основе развития 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

 Использовать в повседневной жизни социально-бытовые навыки; 
7класс 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 

 Умение справляться со страхами, обидами, гневом и другими негативными эмоциями 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение средствами анализа 
литературных произведений и кинофильмов; 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. 
8класс 

 анализировать собственное состояние, осознавать, что со мной происходит; 
идентифицировать собственные эмоциональные состояния; выражать чувства, 
отделять их от поведения. 

 умение определять личностные качества свои и других людей, иметь адекватную 
самооценку; 

 осуществлять рефлексию. 
9класс 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

 Выражать этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

 Ощущать потребность сотрудничества со сверстниками, иметь доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников; 

 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием курса, 

достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 
деятельности и жизни. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
 

Разделы курса Минимальный уровень Достаточный уровень 

Развитие 
восприятия 

Воспринимать зрительную и 
слуховую информацию, по 
требованию учителя. 

Уметь воспринимать явления и 
объекты окружающей 

действительности в совокупности их 

свойств и признаков; 

Иметь элементарные 

представления о количестве, 

форме, величине предметов; 

Иметь элементарные 
пространственные и временные 

представления 
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Развитие 

внимания 

внимательно слушать 

учителя и одноклассников 

Уметь концентрировать своё 

внимание на учебной задаче. 

Развитие Сравнивать между собой Выделять существенные признаки 

мышления предметы, явления предметов 

 Обобщать предметы, делать Обобщать предметы, явления, 

 выводы делать выводы 

 Классифицировать Классифицировать явления, 

 предметы предметы 

 Выявлять функциональные судить о противоположных 

 отношения между понятиями явлениях 

 Используя начальные Используя начальные знания о 

 знания о числах, величинах и числах, величинах и геометрических 

 геометрических фигурах фигурах описывать окружающие 

 описывать окружающие предметы процессы, явления, а 

 предметы также оценивать, их количественные 

  и пространственные отношения; 

 Определять 

последовательность событий 

Выявлять закономерности и 

 проводить аналогии 

   

Развитие речи Иметь достаточный 
пассивный словарь; 

Уметь строить устную 
монологическую речь, используя 
знания и представления об 

окружающей действительности и  

человеке 

Развитие памяти Запоминать зрительную и 
слуховую информацию, по 

требованию учителя. 

Уметь использовать различные 
методы запоминания. 

Эмоционально - Позитивно относится к Знать сильные и слабые стороны 

личностная 

сфера подростка 

своему Я, иметь интерес к 
самопознанию и познанию 

других людей. 

своей личности, работать над 
нежелательными чертами своего 
характера и поведения. 

 Участвовать в обсуждении Уметь распознавать свои 

 литературных произведений эмоциональные состояния и 

 и фильмов, называть эмоции эмоциональные состояния других 

 героев людей по мимике, жестам, голосу, 

  понимать чувства другого человека, 

справляться со страхами, обидами, 

гневом. 

Знать этические нормы поведения 
человека в обществе 

Уметь высказывать отношение к 
поступкам героев, оценивать поступки 
героев и мотивы поступков с учетом 
принятых в обществе норм 

и правил 

Мотивационная 
сфера личности. 

Иметь социальный мотив учения. Иметь адекватную установку в 
отношении школьных трудностей - 
установку преодоления. 

Иметь устойчивую учебно- 

познавательную мотивацию. 

Коммуникативна
я сфера и 
социальная 

Иметь представления о 
социальных нормах, 

принятых в обществе 

Уметь устанавливать коммуникации в 
различных ситуациях общения; 
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интеграция Уметь отвечать на вопросы 
собеседника 

Использовать диалогические формы 
речи в различных ситуациях 

общения; 

Профессиональн
ое 
самоопределени
е 

Определить свой 
дальнейший 

образовательный маршрут. 

Определить свой дальнейший 
образовательный маршрут. 

Здоровье 
подростка 

Знать способы укрепления 
здоровья. 

Иметь элементарные навыки, 

способствующие укреплению 

здоровья человека 

 

Достижение личностных и предметных результатов, направленно на формирование базовых учебных 
действий у обучающихся. 

Базовые учебные действия 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 
основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 
Задачами 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 

5-9 классы 

Личностные учебные действия:  

-испытывать чувство гордости за свою страну;  

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться 
в общеполезную социальную деятельность; 

 

Коммуникативные учебные действия:  
-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.);  
-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  
-использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
-осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 
-формулировать своё собственное мнение и позицию, делать выводы в результате совместной  
работы в группе; 

-учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, 
учитель−класс);  

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-учиться толерантному отношению к другому мнению, учиться самостоятельно решать проблемы в 
общении, договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

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;  
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-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 
свою деятельность; 
-планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого соотносить результат с целью и 
оценивать его;  

-учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

-учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях осознавать свою долю ответственности за всё, 
что с ним происходит;  

-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:  
-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;  
- усваивать разные способы запоминания информации 
 

 

Класс Ожидаемые результаты на конец учебного года 

5  должны уметь: 
- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 
-классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 
- находить логические ошибки; 
- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 
- переключиться с одного действия на другое 

6 должны уметь: 
- делать простейшие обобщения и умозаключения как с помощью педагога, так и 
самостоятельно; 
- классифицировать предметы по их существенным признакам с помощью 
наводящих вопросов; 
- находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога; 
- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 
- составлять план своей деятельности. 

7 должны уметь:- выделять существенные признаки с последующим использованием 
проведенного обобщения и выявления закономерностикак с помощью педагога, так и 
самостоятельно; 
- сравнивать и отличать от несущественных признаковкак с помощью педагога, так и 
самостоятельно; 
- строить простейшие умозаключения. 

8 должны уметь:- делать обобщения и умозаключениякак с помощью педагога, так и 
самостоятельно; 
- классифицировать предметы по их существенным признакам как с помощью 
педагога, так и самостоятельно; 
- устранять логические ошибкикак с помощью педагога, так и самостоятельно; 
- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

9 должны уметь:- делать обобщения и умозаключения самостоятельно и с помощью 
учителя; 
- классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 
- устранять логические ошибки; 
- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

 

Формы  и средства проверки и оценки результатов обучения 
 

В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня сформированности моторных и 
сенсорных процессов обучающихся. 
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Оценка достижений обучающихся производится по результатам психолого-педагогической диагностики, 
которая проводится в начале и в конце каждого учебного года. 
Программа включает в себя обязательный диагностический блок, нацеленный на выявление 
актуального уровня развития психомоторного и перцептивного развития учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью.  
Первичное и итоговое обследование проводится с использованием диагностики и метода 

наблюдения, и   обеспечивают коррекционный процесс информацией о динамике развития учащихся и 
позволяют вносить в него необходимые коррективы.  
 

Система оценки достижения обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения коррекционно-

развивающей дефектологической программы. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся. 
При организации дефектологических занятий необходимо исходить из возможностей обучающегося с 
ОВЗ — занятие должно быть умеренной трудности, доступным для ученика, так как на первых этапах 
коррекционной работы ему необходимо обеспечить субъективное переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения задания. 
Они должны быть значимы для учащегося, поэтому при организации коррекционного воздействия 
необходима дополнительная стимуляция. С этой целью можно использовать систему условной 
качественно-количественной оценки достижений ребенка.  
При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить об особенностях 
восприятия учащимися учебного материала и специфике мотивации их деятельности. В этой связи 
эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых 
упражнений, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 
 

Календарно – тематическое планирование 

5 класс (68ч) 

Раздел № п\п Темы занятий Кол-
во 

часов 

Входная диагностика 
познавательных 
процессов (4 ч) 

1.  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»). 

1 

 2.  Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  
произвольности внимания (таблицы 
Шульте, методика «исправь ошибки») 

1 

 3.  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»). 

 Диагностика смысловой памяти 
(Методика «Пары слов», уровень). 

1 

 4.  Диагностика развития мышления: 1 
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 Диагностика степени сформированности 
мыслительных процессов (сравнение, 
обобщение, классификация, выделение 
существенного, анализ, синтез). 

Исследование скорости протекания 
мыслительных процессов. 

Коррекция и развитие 
восприятия (5 ч) 

5.  Упражнения для тренировки развития 
восприятия: «Таблица цифр» 

 

1 

 6.  Упражнения для тренировки развития 
восприятия: «Таблица букв» 
 

1 

 7.  Упражнения для тренировки развития 
восприятия: «Рисунок из геометрических фигур» 

1 

 8.  Упражнения для тренировки развития 
восприятия: «Учимся видеть» 

1 

 9.  Упражнения для тренировки развития 
восприятия. Диагностика развития восприятия. 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика внимания (5 
ч) 

10.  Игровой тренинг для развития внимания: 
«Пропусти число» 

1 

 11.  Игровой тренинг для развития внимания: 
«Исправляем ошибки» 

1 

 12.  Игровой тренинг для развития внимания: 
«Сравниваем картинки» 

1 

 13.  Коррекция и развитие переключаемости 
внимания: «Методика «Красно – черная 
таблица»  

1 

 14.  Упражнения для тренировки развития внимания. 
Диагностика развития внимания 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика памяти (5 ч) 

15.  Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти: «Логически не связанный 
текст» 

1 

 16.  Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти: «Лица с именами и 
фамилиями» 

1 

 17.  Упражнения, направленные на развитие 
способности устанавливать связи между 
элементами материала: «Перегруппируй слова» 

1 

 18.  Упражнения, направленные на развитие 
способности устанавливать связи между 
элементами материала: «Ассоциации» 

1 

 19.  Игровые тренинги для развития памяти. 
Диагностика развития памяти. 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика мышления 
(7 ч) 

20.   Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: «Пройди лабиринт» 

1 

 21.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: «Составь фигуру» 

1 

 22.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления:  «Дорисуй рисунок» 

1 

 23.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: Игра «Муха» 

1 

 24.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: Игра «Лишнее слово» 

1 

 25.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: Игра «Поиск общего» 

1 

 26.  Упражнения для развития мышления. 
Диагностика развития мышления 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика моторной 
деятельности (6 ч) 

27.   Исследование пластичности и выразительности 
движений пальцев рук (упр. «Изображение 
пальцами букв») Пальчиковая гимнастика. 

1 

 28.  Коррекция, развитие мелкой моторики: 1 
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«Пальчиковая гимнастика» 

 29.  Коррекция, развитие мелкой моторики: «Массаж 
пальцев и ладоней» 

1 

 30.  Коррекция, развитие умения отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики, 
жестов. Гимнастика для глаз 

1 

 31.  Коррекция, развитие умения отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики, 
жестов: упр. «Радость. Печаль». Занятие 1 

1 

 32.  Коррекция, развитие умения отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики, 
жестов: упр. «Радость. Печаль». Занятие 2. 

1 

 33.  Тренинг на расслабление: «Дыхательная 
гимнастика», «Звуки моря» 

1 

Промежуточная 
диагностика (2ч) 

34.  Промежуточная диагностика  развития 
восприятия, внимания. 

1 

 35.  Промежуточная диагностика  развития памяти, 
мышления. 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика восприятия 
(6 ч) 

36.  Игровые тренинги для развития 
наблюдательности: «Измеряем на глазок» 

1 

 37.  Игровые тренинги для развития 
наблюдательности: «Делим на части» 

1 

 38.  Игровые тренинги для развития 
наблюдательности: «Что за картина» 

1 

 39.  Игровые тренинги для развития 
наблюдательности: «Угадай голоса» 

1 

 40.  Упражнения для развития наблюдательности. 1 

 41.  Упражнения для развития наблюдательности. 
Диагностика развития восприятия 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика внимания 
(4ч) 

42.  Коррекция и развитие переключаемости 
внимания: «Методика «Счет» 

1 

 43.  Коррекция и развитие  концентрации и 
устойчивости внимания: Методика 
«Корректурная проба – буквенный вариант» 

1 

 44.  Коррекция и развитие  концентрации и 
устойчивости внимания:  Методика «Таблицы 
Шульте» 

1 

 45.  Игровые упражнения на развитие внимания. 
Диагностика развития внимания 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика памяти (6 ч) 

46.  Игровые тренинги для развития памяти: 
«Пословицы» 

1 

 47.  Игровые тренинги для развития памяти: 
«Предметы» 

1 

 48.  Игровые тренинги для развития памяти: 
«Города» 

1 

 49.  Игровые тренинги для развития памяти: «Я 
положил в мешок» 

1 

 50.  Игровые тренинги для развития памяти: «Песни» 1 

 51.  Игровые тренинги для развития памяти. 
Диагностика развития памяти. 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика мышления 
(9 ч) 

52.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Ребусы» 

1 

 53.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Кроссворды» 

1 

 54.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Найди спрятанное слово» 

1 

 55.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Какое число» 

1 

 56.  Развитие мышления. Сравнение предметов. 1 

 57.  Развитие мышления. Упр. «Назови слова» 1 
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 58.  Развитие мышления. Упр. «Назови соседа» 1 

 59.  Развитие мышления. Упр. «Четвертый лишний» 1 

 60.  Упражнения для развития мышления. 
Диагностика развития мышления 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика моторной 
деятельности (4 ч) 

61.  Коррекция, развитие умения отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики, 
жестов: упр. «Преображение» 

1 

 62.  Коррекция, развитие умения отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики, 
жестов. Закрепление 

1 

 63.  Тренинг на расслабление: «Дыхательная 
гимнастика» 

1 

 64.  Тренинг на расслабление: «Звуки моря» 1 

Заключительная 
диагностика (4 ч) 

65.   Диагностика восприятия 1 

 66.  Диагностика внимания 1 

 67.  Диагностика памяти 1 

 68.  Диагностика мышления 1 

 

Календарно – тематическое планирование 

6 класс (68 ч) 

Раздел № п\п Темы занятий Кол-
во 

часов 

Входная диагностика 
познавательных 
процессов (4 ч) 

1.  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»). 

1 

 2.  Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  
произвольности внимания (таблицы 
Шульте, методика «исправь ошибки», 
уровень сложности 6.) 

1 

 3.  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 6). 

 Диагностика смысловой памяти (Методика 
«Пары слов», уровень сложности 6). 

1 

 4.  Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени сформированности 
мыслительных процессов (сравнение, 
обобщение, классификация, выделение 
существенного, анализ, синтез). 

 Исследование скорости протекания 
мыслительных процессов. 

1 

Коррекция, развитие и 5.  Коррекция и развитие способности к целостному 1 
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диагностика восприятия 
(9 ч) 

восприятию формы предметов: «Методика 
«Дорисуй предмет»; «Учимся видеть» 

 6.  Упражнения для тренировки развития восприятия: 
«Таблица цифр и букв»; «Рисунок из 
геометрических фигур» 

1 

 7.  Игровые тренинги для развития 
наблюдательности: Игра «Самые 
наблюдательные»; Игра «Взвесь в руках» 

1 

 8.  Игровые тренинги для развития 
наблюдательности: Игра «Учись слушать звуки»; 
Игра «Развиваем чувство времени» 

1 

 9.  Игровые тренинги для развития 
наблюдательности: «Измеряем на глазок»; 
«Делим на части»; «Что за картина»; «Угадай 
голоса» 

1 

 10.  Упражнения для развития воображения: «Найди 
выпавший осколок» 

1 

 11.  Упражнения для развития воображения: «Какой 
вид сверху соответствует предмету» 

1 

 12.  Упражнения для развития воображения: «Что 
перепутал художник» 

1 

 13.  Диагностика развития восприятия 1 

Коррекция, развитие и 
диагностика внимания (8 
ч) 

14.  Коррекция и развитие концентрации и 
устойчивости внимания: Игра «Корректурная 
проба»; «Счет по 1, 3, 10, 20» 

1 

 15.  Игровой тренинг для развития внимания: 
«Пропусти число»; «Исправляем ошибки»; 
«Сравниваем картинки» 

1 

 16.  Коррекция и развитие переключаемости 
внимания: Методика «Красно – черная таблица»; 
Методика «Счет» 

1 

 17.  Коррекция и развитие переключения внимания: 
Игра «Хлопни - встань»; Игра «Не пропусти 
профессию»; Игра «Два дела одновременно» 

1 

 18.  Коррекция и развитие произвольного внимания: 
Игра «Слушаем тишину»; Игра «Нарисуй и 
закрась треугольники»; Игра «Считаем вместе»; 
Игра «Поем вместе» 

1 

 19.  Коррекция и развитие  концентрации и 
устойчивости внимания: Методика «Корректурная 
проба – буквенный вариант»; Методика «Таблицы 
Шульте» 

1 

 20.  Коррекция и развитие наблюдательности: 
Упражнение «Найди ошибки»; Методика 
«Сравниваем картинки» 

1 

 21.  Диагностика развития внимания 1 

Коррекция, развитие и 
диагностика памяти (12 
ч) 

22.  Упражнения для тренировки памяти: «Логически 
не связанный текст» 

 

1 

 23.  Упражнения для тренировки памяти: «Логически 
связанный текст» 

1 

 24.  Упражнения для тренировки памяти: «Лица с 
именами и фамилиями» 

1 

 25.  Упражнения для тренировки памяти: «Пересказ 
текстов» 

1 

 26.  Упражнения, направленные на развитие 
способности устанавливать связи между 
элементами материала: «Перегруппируй слова» 

1 

 27.  Упражнения, направленные на развитие 
способности устанавливать связи между 
элементами материала: «Ассоциативное 
мышление» 

1 

 28.  Игровые тренинги для развития памяти: 1 
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«Пословицы»; «Предметы»;  «Города» 

 29.  Игровые тренинги для развития памяти: «Я 
положил в мешок»;  «Песни» 

1 

 30.  Правила сохранения знаний. Упражнения на 
запоминание. 

1 

 31.  Коррекция и развитие механической памяти: 
«Нелогические пары» 

1 

 32.  Упражнения направленные на развитие 
зрительной памяти: «Чей предмет?»;  «Угадай, 
как меня зовут?»; «Запомни порядок» 

1 

 33.  Диагностика развития памяти 1 

Коррекция, развитие и 
диагностика мышления 
(23 ч) 

34.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: «Пройди лабиринт» 

1 

 35.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: «Дорисуй рисунок» 

1 

 36.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: «Составь фигуру» 

1 

 37.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: «Дорисуй» 

1 

 38.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: Игра «Муха» 

1 

 39.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления:  Игра «Круглые очки»; Анализ 
зрительного образа 

1 

 40.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: Игра «Лишнее слово» 

1 

 41.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: Игра «Поиск общего» 

1 

 42.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: Составление предложений 

1 

 43.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Совместная история»; «Сколько в 
слове слогов» 

1 

 44.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Ребусы» 

1 

 45.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Кроссворды» 

1 

 46.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Найди спрятанное слово»;  «Какое 
число» 

1 

 47.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: «Четвертый лишний» 

1 

 48.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: «Назови одним словом» 

1 

 49.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: «Исключение лишнего» 

1 

 50.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
«Преобразование предметов и слов» 

1 

 51.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
«Установление ситуативных связей между 
предметами» 

1 

 52.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
«Установление причинных связей между 
событиями» 

1 

 53.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
«Угадывание последствий событий» 

1 

 54.  Игры на развитие мышления: «Сравнение 
предметов»; «Назови слова» 

1 

 55.  Игры на развитие мышления: «Назови соседа»; 
«Четвертый лишний» 

1 

 56.  Диагностика развития мышления 1 

Диагностика моторной 57.  Исследование пластичности и выразительности 1 
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деятельности (2 ч) движений пальцев рук (упр. «Изображение 
пальцами букв») 

 58.   Оценка способности отображать эмоциональное 
состояние с помощью мимики и жестов 
(Упражнения «Радость», «Печаль») 

1 

Коррекция, развитие и 
диагностика мелкой и 
сенсорной моторики (6 ч) 

59.  Коррекция, развитие мелкой моторики: 
пальчиковая гимнастика 

1 

 60.  Коррекция, развитие мелкой моторики: массаж 
пальцев и ладоней 

1 

 61.  Коррекция, развитие умения отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики, 
жестов: «Гимнастика для глаз»; «Радость» 

1 

 62.  Коррекция, развитие умения отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики, 
жестов: «Печаль» 

1 

 63.  Коррекция, развитие умения отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики, 
жестов: «Преображение» 

1 

 64.  Тренинг на расслабление: Дыхательная 
гимнастика; «Звуки моря» 

1 

Заключительная 
диагностика (4 ч) 

65.  Диагностика восприятия 1 

 66.  Диагностика внимания 1 

 67.  Диагностика памяти 1 

 68.  Диагностика мышления 1 

 

Календарно – тематическое планирование 

7 класс (68 ч) 

Раздел № п\п Темы занятий Кол-
во 

часов 

Входная диагностика 
познавательных 
процессов (4 ч) 

1.  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»). 

1 

 2.  Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и   
произвольности внимания (таблицы 
Шульте, методика «Исправь ошибки») 

 Исследование переключения и 
концентрации внимания (методика «Красно 
– черная таблица») 

 Исследование избирательности, 
продуктивности и устойчивости внимания 
(методика Мюнстерберга, методика 
«Корректурная проба по Е.И. Рогову»). 

1 

 3.  Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Методика 
«10 слов» по А.Р. Лурия; методика 
«Запоминание  двух групп слов»). 

 Диагностика смысловой памяти (Методика 

1 
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«Пиктограмма»). 

 Диагностика зрительной памяти   (методика 
«Исследование зрительной памяти») 

 4.  Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформированности 
мыслительных процессов (сравнение, 
обобщение, классификация, выделение 
существенного, анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно – образного 
мышления (Методика «Лабиринт») 

1 

Коррекция, развитие  
восприятия (4 ч) 

5.  Коррекция и развитие восприятия цвета: Методика 
М.Монтессори «Назови цвет». Игра «Цветные 
картинки» 

1 
 

 6.  Коррекция и развитие восприятия цвета: Игра 
«Цветные картинки».Таблица геометрических 
фигур 

1 

 7.   Коррекция и развитие способности к целостному 
восприятию формы предметов: Методика «Дорисуй 
предмет» 

1 

 8.  Коррекция и развитие способности к целостному 
восприятию формы предметов: Учимся видеть. 

1 

Коррекция, развитие  
внимания (7ч) 

9.  Коррекция и развитие концентрации и устойчивости 
внимания: «Игра «Корректурная проба»; Игра 
«Синтез слов и звуков» 

1 

 10.  Коррекция и развитие переключения внимания: 
Игра «Хлопни - встань» 

1 

 11.  Коррекция и развитие произвольного внимания: 
Игра «Слушаем тишину». Игра «Нарисуй и закрась 
треугольники». 

1 

 12.  Коррекция и развитие произвольного внимания: 
Игра «На одну букву». Игра «Правая, левая». Игра 
«Повтори за мной» 

1 

 13.  Коррекция и развитие наблюдательности: 
Упражнение «Найди ошибки». Игра «Чей это дом?» 

1 

 14.  Коррекция и развитие распределения внимания: 
Игра «Считай и двигайся» 

1 

 15.  Развитие объема внимания: Игра «Что 
изменилось» 

1 

Коррекция, развитие  
памяти (12ч) 

16.   Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти: «Логически не связанный 
текст». 

1 

 17.  Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти: «Логически связанный текст» 

1 

 18.  Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти: «Лица с именами и 
фамилиями». 

1 

 19.  Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти: «Пересказ текстов». 

1 

 20.  Упражнения, направленные на развитие 
способности устанавливать связи между 
элементами материала: «Перегруппируй слова» 

1 

 21.  Упражнения, направленные на развитие слуховой 
памяти: «Слова – имена» 

1 

 22.  Упражнения, направленные на развитие слуховой 
памяти: «Кто больше запомнит» 

1 

 23.  Коррекция и развитие механической памяти: 
«Нелогические пары» 

1 

 24.  Упражнения, направленные на развитие 
зрительной памяти: «Чей предмет?» 

1 

 25.  Упражнения, направленные на развитие 
зрительной памяти: «Угадай, как меня зовут?»  

1 

 26.  Упражнения для развития вербальной памяти. 1 

 27.  Правила сохранения знаний. Упражнения на 1 
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запоминание. 

Коррекция, развитие  
мышления (5 ч) 

28.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: «Пройди лабиринт»   

1 

 29.  Коррекция, развитие наглядно – действенного  
мышления: Игра «Муха» 

1 

 30.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Составление предложений» 

1 

 31.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
преобразование предметов и слов. 
Установление ситуативных связей между 
предметами. 

1 

 32.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: «Четвертый лишний» 

1 

Промежуточная 
диагностика (2ч) 

33.  Промежуточная диагностика  развития восприятия, 
внимания. 

1 

 34.  Промежуточная диагностика  развития памяти, 
мышления. 

1 

Коррекция, развитие  
восприятия (5 ч) 

35.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: 
Игра «Развиваем наблюдательность»; Игра 
«Самые наблюдательные» 

1 

 36.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: 
Игра «Самые наблюдательные»; Игра «Взвесь в 
руках» 

1 

 37.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: 
Игра «Учись слушать звуки»; Игра «Развиваем 
чувство времени» 

1 

 38.  Упражнения для развития воображения: «Найди 
выпавший осколок»; «Какой вид сверху 
соответствует предмету» 

1 

 39.  Упражнения для развития воображения:«Что 
перепутал художник» 

1 

Коррекция, развитие  
внимания (8 ч) 

40.  Коррекция и развитие концентрации и устойчивости 
внимания: «Таблицы Шульте»; 
«Перепутанные линии» 

1 

 41.  Коррекция и развитие переключения внимания: 
Игра «Не пропусти растение» 

1 

 42.  Коррекция и развитие переключения внимания: 
Методика «Красно – черная таблица» 

1 

 43.  Коррекция и развитие произвольного внимания: 
Игра «Запретное движение» 

1 

 44.  Коррекция и развитие наблюдательности: 
Упражнение «Найди ошибки». Методика 
«Сравниваем картинки».  

1 

 45.  Коррекция и развитие распределения внимания: 
Игра «Нос, пол, потолок»; 

1 

 46.  Коррекция и развитие распределения внимания: 
Методика «Поставь значки» 

1 

 47.  Развитие объема внимания: Игра «Знаем ли мы 
пословицы» 

1 

Коррекция, развитие  
памяти (7 ч) 

48.  Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти: «Логически не связанный 
текст»; «Логически связанный текст» 

1 

 49.  Изучение законов памяти. Упражнения для 
тренировки памяти: «Лица с именами и 
фамилиями»; «Пересказ текстов». 

1 

 50.  Упражнения, направленные на развитие 
способности устанавливать связи между 
элементами материала: «Ассоциативное 
мышление» 

1 

 51.  Упражнения, направленные на развитие слуховой 
памяти: «Форма предметов»,  «Опиши по памяти» 

1 

 52.  Коррекция и развитие механической памяти: 
нелогические пары. 

1 
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 53.  Упражнения, направленные на развитие 
зрительной памяти: «Запомни порядок» 

1 

 54.  Игровые упражнения для развития вербальной 
памяти. 

1 

Коррекция, развитие  
мышления (9 ч) 

55.  Коррекция, развитие наглядно – образного 
мышления: «Дорисуй рисунок» 

1 

 56.  Коррекция, развитие наглядно – действенного  
мышления:  Игра «Круглые очки» 

1 

 57.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Совместная история» «Сколько в 
слове слогов» 

1 

 58.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Кто кем будет», «Установление 
отношений» 

1 

 59.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: «Четвертый лишний»,  «Назови 
одним словом» 

1 

 60.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: «Исключение лишнего» 

1 

 61.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
преобразование предметов и слов. 
Установление причинных связей между событиями. 

1 

 62.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
преобразование предметов и слов. Нахождение 
причины событий. Угадывание последствий 
событий.  

1 

 63.  Развитие логического мышления: Игра «Вывод».  1 

 64.  Развитие логического мышления: Тест «Аналогия» 1 

Заключительная 
диагностика (4 ч) 

65.   Диагностика восприятия 1 

 66.  Диагностика внимания 1 

 67.  Диагностика памяти 1 

 68.  Диагностика мышления 1 

 

Календарно – тематическое планирование 

8 класс (68 ч) 

Раздел № п\п Темы занятий Кол-
во 
часов 

Входная диагностика 
познавательных 
процессов (4 ч) 

1.  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»). 

1 

 2.  Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и   произвольности 
внимания (таблицы Шульте, методика «Исправь 
ошибки») 

 Исследование переключения и концентрации 
внимания (методика «Красно – черная таблица») 

 Исследование избирательности, продуктивности 
и устойчивости внимания (методика 
Мюнстерберга, методика «Корректурная проба 
по Е.И. Рогову»). 

1 

 3.  Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Методика «10 

1 
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слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  
двух групп слов»). 

 Диагностика смысловой памяти (Методика 
«Пиктограмма»). 

 Диагностика зрительной памяти   (методика 
«Исследование зрительной памяти») 

 4.  Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформированности 
мыслительных процессов (сравнение, 
обобщение, классификация, выделение 
существенного, анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно – образного мышления 
(Методика «Лабиринт») 

1 

Коррекция, развитие  
восприятия (4 ч) 

5.  Коррекция и развитие восприятия цвета: Методика 
М.Монтессори «Назови цвет». Игра «Цветные картинки» 

1 

 6.  Коррекция и развитие восприятия цвета: Игра «Цветные 
картинки».Таблица геометрических фигур 

1 

 7.   Коррекция и развитие способности к целостному 
восприятию формы предметов: Методика «Дорисуй 
предмет» 

1 

 8.  Коррекция и развитие способности к целостному 
восприятию формы предметов: Учимся видеть. 

1 

Коррекция, развитие  
внимания (7ч) 

9.  Коррекция и развитие концентрации и устойчивости 
внимания: «Игра «Корректурная проба»; Игра ««Слова - 
невидимки» 

1 

 10.  Коррекция и развитие переключения внимания: Игра 
«Хлопни - встань», «Не пропусти профессию» 

1 

 11.  Коррекция и развитие произвольного внимания: Игра 
«Слушаем тишину». Игра «Нарисуй и закрась 
треугольники». 

1 

 12.  Коррекция и развитие произвольного внимания: Игра 
«Запретное движение»; Игра «Поиск предмета»; Игра 
«Повтори за мной» 

1 

 13.  Коррекция и развитие наблюдательности: Упражнение 
«Найди ошибки». Упражнение «Знаем ли мы 
пословицы» 

1 

 14.  Коррекция и развитие распределения внимания: Игра 
«Скажи наоборот» (модификация методики В.М. Когана, 
Э.А. Коробковой) 

1 

 15.  Развитие объема внимания: Игра «Кто внимательнее» 1 

Коррекция, развитие  
памяти (12ч) 

16.   Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Логически не связанный текст». 

1 

 17.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Логически связанный текст» 

1 

 18.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Лица с именами и фамилиями». 

1 

 19.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Пересказ текстов». 

1 

 20.  Упражнения, направленные на развитие способности 
устанавливать связи между элементами материала: 
«Перегруппируй слова»; Двойная стимуляция памяти 

1 

 21.  Упражнения, направленные на развитие слуховой 
памяти: «Слова – имена» 

1 

 22.  Упражнения, направленные на развитие слуховой 
памяти: «Кто больше запомнит» 

1 

 23.  Коррекция и развитие механической памяти: 
«Нелогические пары» 

1 

 24.  Упражнения, направленные на развитие зрительной 
памяти: «Чей предмет?» 

1 

 25.  Упражнения, направленные на развитие зрительной 
памяти: «Угадай, как меня зовут?»  

1 

 26.  Упражнения для развития вербальной памяти. 1 

 27.  Правила сохранения знаний. Упражнения на 1 
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запоминание. 

Коррекция, развитие  
мышления (5 ч) 

28.  Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: 
«Пройди лабиринт»   

1 

 29.  Коррекция, развитие наглядно – действенного  
мышления: Игра «Муха»; Анализ зрительного образа 

1 

 30.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Составление предложений» 

1 

 31.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
преобразование предметов и слов. 
Установление ситуативных связей между предметами. 

1 

 32.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: «Четвертый лишний» 

1 

Промежуточная 
диагностика (2ч) 

33.  Промежуточная диагностика  развития восприятия, 
внимания. 

1 

 34.  Промежуточная диагностика  развития памяти, 
мышления. 

1 

Коррекция, развитие  
восприятия (5 ч) 

35.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: Игра 
«Развиваем наблюдательность»; Игра «Самые 
наблюдательные» 

1 

 36.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: Игра 
«Самые наблюдательные»; Игра «Взвесь в руках» 

1 

 37.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: Игра 
«Учись слушать звуки»; Игра «Развиваем чувство 
времени» 

1 

 38.  Упражнения для развития воображения: «Найди 
выпавший осколок»; «Какой вид сверху соответствует 
предмету» 

1 

 39.  Упражнения для развития воображения:«Что перепутал 
художник» 

1 

Коррекция, развитие  
внимания (8 ч) 

40.  Коррекция и развитие концентрации и устойчивости 
внимания: «Счет по 25, 30, 50»; «Перепутанные линии»; 
Упражнение «Раскрась, что получилось» 

1 

 41.  Коррекция и развитие переключения внимания: Игра 
«Не пропусти растение»; Методика «Красно – черная 
таблица» 

1 

 42.  Коррекция и развитие переключения внимания:; Игра 
«Два дела одновременно»; Методика Мюнстерберга 

1 

 43.  Коррекция и развитие произвольного внимания: Игра 
«Запретное движение»; Игра «Поем вместе» 

1 

 44.  Коррекция и развитие наблюдательности: Упражнение 
«Найди ошибки». Методика «Сравниваем картинки».  

1 

 45.  Коррекция и развитие распределения внимания: Игра 
«Нос, пол, потолок»; 

1 

 46.  Коррекция и развитие распределения внимания: 
Методика «Два дела одновременно» 

1 

 47.  Развитие объема внимания: Упражнение «Колесо 
обозрения» 

1 

Коррекция, развитие  
памяти (7 ч) 

48.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Логически не связанный текст»; «Логически 
связанный текст» 

1 

 49.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Лица с именами и фамилиями»; «Пересказ 
текстов». 

1 

 50.  Упражнения, направленные на развитие способности 
устанавливать связи между элементами материала: 
«Ассоциативное мышление» 

1 

 51.  Упражнения, направленные на развитие слуховой 
памяти: «Форма предметов»,  «Опиши по памяти» 

1 

 52.  Коррекция и развитие механической памяти: 
нелогические пары. 

1 

 53.  Упражнения, направленные на развитие зрительной 
памяти: «Запомни порядок» 

1 

 54.  Игровые упражнения для развития вербальной памяти. 1 
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Коррекция, развитие  
мышления (9 ч) 

55.  Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: 
«Дорисуй рисунок» 

1 

 56.  Коррекция, развитие наглядно – действенного  
мышления:  Игра «Круглые очки» 

1 

 57.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Совместная история» «Сколько в слове 
слогов» 

1 

 58.  Коррекция, развитие вербально – логического 
мышления: «Кто кем будет», «Установление отношений» 

1 

 59.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: «Четвертый лишний»,  «Назови одним 
словом» 

1 

 60.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: «Исключение лишнего» 

1 

 61.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
преобразование предметов и слов. 
Установление причинных связей между событиями. 

1 

 62.  Коррекция и развитие причинного мышления: 
преобразование предметов и слов. Нахождение причины 
событий. Угадывание последствий событий.  

1 

 63.  Развитие логического мышления: Игра «Вывод».  1 

 64.  Развитие логического мышления: Тест «Аналогия» 1 

Заключительная 
диагностика (4 ч) 

65.   Диагностика восприятия 1 

 66.  Диагностика внимания 1 

 67.  Диагностика памяти 1 

 68.  Диагностика мышления 1 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

9 класс (68 ч) 

Раздел № 
п\п 

Темы занятий Кол-во 
часов 

Входная диагностика 
познавательных 
процессов (4 ч) 

1.  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»). 

1 
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 2.  Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и   произвольности 
внимания (таблицы Шульте, методика «Исправь 
ошибки») 

 Исследование переключения и концентрации 
внимания (методика «Красно – черная таблица») 

 Исследование избирательности, продуктивности 
и устойчивости внимания (методика 
Мюнстерберга, методика «Корректурная проба 
по Е.И. Рогову»). 

1 

 3.  Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Методика «10 
слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  
двух групп слов»). 

 Диагностика смысловой памяти (Методика 
«Пиктограмма»). 

 Диагностика зрительной памяти   (методика 
«Исследование зрительной памяти») 

1 

 4.  Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформированности 
мыслительных процессов (сравнение, 
обобщение, классификация, выделение 
существенного, анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно – образного мышления 
(Методика «Лабиринт») 

1 

Коррекция, развитие  
восприятия (4 ч) 

5.  Коррекция и развитие восприятия цвета: Методика 
М.Монтессори «Назови цвет». Игра «Цветные картинки» 

1 
 

 6.  Упражнения для развития восприятия: Упражнение 
«Таблица графических изображений»; Упражнение 
«Таблица цифр»; Упражнение «Таблица геометрических 
фигур»; 

1 

 7.  Упражнения для развития восприятия: Упражнение 
«Таблица букв»; Упражнение «Нарисовать объект, 
пользуясь набором фигур» 

1 

 8.  Коррекция и развитие способности к восприятию целого 
по частям: Упражнение «Составь целое из частей»; 
Упражнение «Составь фигуры» 

1 

Коррекция, развитие  
внимания (7ч) 

9.  Коррекция и развитие концентрации и устойчивости 
внимания: «Игра «Корректурная проба»; Игра ««Слова - 
невидимки» 

1 

 10.  Коррекция и развитие переключения внимания: Игра 
«Хлопни - встань», «Не пропусти профессию» 

1 

 11.  Коррекция и развитие произвольного внимания: Игра 
«Минутка»; Игра «Правая, левая»; Игра «Нарисуй и 
закрась треугольники». 

1 
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 12.  Коррекция и развитие произвольного внимания: Игра 
«Запретное движение»; Игра «Поиск предмета»; Игра 
«Повтори за мной» 

1 

 13.  Коррекция и развитие наблюдательности: Упражнение 
«Найди ошибки». Упражнение «Знаем ли мы 
пословицы»; Упражнение «Чей это дом?» 

1 

 14.  Коррекция и развитие распределения внимания: Игра 
«Скажи наоборот» (модификация методики В.М. Когана, 
Э.А. Коробковой); Игра «Повторяем движения» 
Игра «Считай и двигайся» 

1 

 15.  Развитие объема внимания: Игра «Кто внимательнее» 1 

Коррекция, развитие  
памяти (12ч) 

16.   Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Логически не связанный текст». 

1 

 17.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Логически связанный текст» 

1 

 18.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Лица с именами и фамилиями». 

1 

 19.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Пересказ текстов». 

1 

 20.  Упражнения, направленные на развитие способности 
устанавливать связи между элементами материала: 
«Перегруппируй слова»; Двойная стимуляция памяти 

1 

 21.  Упражнения, направленные на развитие слуховой 
памяти: Игра «Восстанови пропущенное слово»; 
Упражнение «Скороговорки и считалки» 

1 

 22.  Развитие тактильной памяти: «Игра «передача 
воображаемого предмета»; Игра «Конспиратор» 

1 

 23.  Коррекция и развитие механической памяти: 
«Нелогические пары» 

1 

 24.  Упражнения, направленные на развитие зрительной 
памяти: «Запомни порядок»; Игра «Кто больше увидит и 
запомнит»; Игра «Штирлиц» 

1 

 25.  Упражнения, направленные на развитие зрительной 
памяти: Упражнение «Портрет»; Упражнение «Фигуры» 

1 

 26.  Упражнения для развития вербальной памяти. 1 

 27.  Правила сохранения знаний. Упражнения на 
запоминание. 

1 

Коррекция, развитие  
мышления (5 ч) 

28.  Тренинг мышления. Интеллектуальные игры: «Поиск 
общего» ; «Что лишнее?» 

1 
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 29.  Тренинг мышления. Интеллектуальные игры: «Поиск 
предметов, обладающих общими свойствами»; «Поиск 
предметов с противоположными свойствами»; «Узнаем 
зашифрованные предложения» 

1 

 30.  Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: 
Задачи на составление заданной фигуры из 
определенного количества палочек; Упражнение 
«Платочек» 

1 

 31.  Коррекция и развитие словесно – логического 
мышления: Упражнение «Раздели на группы» 

1 

 32.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: Упражнение «Отделение формы 
понятия от его содержания»; Упражнение 
«Установление связи между понятиями» 

1 

Промежуточная 
диагностика (2ч) 

33.  Промежуточная диагностика  развития восприятия, 
внимания. 

1 

 34.  Промежуточная диагностика  развития памяти, 
мышления. 

1 

Коррекция, развитие  
восприятия (5 ч) 

35.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: 
Игра «Развиваем наблюдательность»; Игра «Самые 
наблюдательные» 

1 

 36.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: 
Игра «Определи длину отрезка»; Игра «Определи 
размер на ощупь» 

1 

 37.  Игровые тренинги для развития наблюдательности: 
Игра «Делим на части»; Игра «Угадай голоса» 
 Игра «Развиваем чувство времени»; Игра «На какой 
странице закладка» 

1 

 38.  Коррекция и развитие пространственного восприятия:  
«Упражнение «Определи положение предметов»; 
Упражнение «Найди место»; Упражнение «Определи 
правую и левую сторону» 

1 

 39.  Упражнения для развития воображения:«Что перепутал 
художник» 

1 

Коррекция, развитие  
внимания (8 ч) 

40.  Коррекция и развитие концентрации и устойчивости 
внимания: «Счет по командам»; Игра «Синтез слов и 
звуков»; Методика «Таблицы Шульте» 

1 

 41.  Коррекция и развитие переключения внимания: Игра 
«Не пропусти растение»; Методика «Красно – черная 
таблица» 

1 

 42.  Коррекция и развитие переключения внимания:; Игра 
«Два дела одновременно»; Методика Мюнстерберга 

1 

 43.  Коррекция и развитие произвольного внимания: Игра 
«Что изменилось?»; Игра - разминка «Исходное 
положение» 
Упражнение «Точки» 

1 

 44.  Коррекция и развитие наблюдательности: Упражнение 
«Найди ошибки». Методика «Сравниваем картинки».  

1 

 45.  Коррекция и развитие распределения внимания: Игра 
«Нос, пол, потолок»; 

1 

 46.  Коррекция и развитие распределения внимания: 
Методика «Два дела одновременно» 

1 
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 47.  Развитие объема внимания: Упражнение «Колесо 
обозрения» 

1 

Коррекция, развитие  
памяти (7 ч) 

48.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Логически не связанный текст»; «Логически 
связанный текст» 

1 

 49.  Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки 
памяти: «Лица с именами и фамилиями»; «Пересказ 
текстов». 

1 

 50.  Упражнения, направленные на развитие способности 
устанавливать связи между элементами материала: 
«Ассоциативное мышление» 

1 

 51.  Упражнения, направленные на развитие слуховой 
памяти: Игра «Снежный ком»; Игра «Я положил в 
мешок» 

1 

 52.  Развитие тактильной памяти: Игра «Тактильный образ» 1 

 53.  Развитие произвольной памяти: Упражнение «Я 
фотоаппарат»; Упражнение «Запомни порядок» 

1 

 54.  Игровые упражнения для развития вербальной памяти. 1 

Коррекция, развитие  
мышления (8 ч) 

55.  Тренинг мышления. Интеллектуальные игры: «Учимся 
формулировать определения»,  
«Учимся выражать мысли другими словами» 

1 

 56.  Тренинг мышления. Интеллектуальные игры: «Ищем 
возможные причины», «Построение сообщения по 
алгоритму» 

1 

 57.  Тренинг мышления. Интеллектуальные игры: 
«Выражения. Слова наоборот»; «Учимся замечать 
главное»  

1 

 58.  Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: 
Упражнение «Лабиринт» 
Упражнение «Найди закономерность» 

1 

 59.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: Упражнение «Формирование 
способности оперировать смыслом» 

1 

 60.  Коррекция и развитие способности к обобщению и 
абстрагированию: Упражнение «Выделение 
существенных признаков для сохранения логичности 
суждений» 

1 

 61.  Коррекция и развитие словесно – логического 
мышления: Упражнение «Раздели на группы»; 
Логические задачи. Задачи на сравнение 

1 
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 62.  Развитие логического мышления: Игра «Вывод». Тест 
«Аналогия» 

1 

Развитие 
коммуникативных 
навыков (2 ч) 

63.  Развитие  коммуникативных навыков: Игры 
«Путаница»; «Колечко»; «Мячик с путаницей»; 
«Передай предмет»; «Комплименты» 

1 

 64.  Развитие  коммуникативных навыков: Игры: «Я не 
знаю»; «Моргалки»; «Лабиринт»; «Ассоциации»; 
«Неудобная ситуация»; «Кораблекрушение» 

1 

Заключительная 
диагностика (4 ч) 

65.   Диагностика восприятия 1 

 66.  Диагностика внимания 1 

 67.  Диагностика памяти 1 

 68.  Диагностика мышления 1 

 

2.3.Программа духовно-нравственного(нравственного) развития, воспитания обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) (приложение 1) 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 
комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 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;  
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формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреблению 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 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательной организации организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «НСОШ №1» 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения МБОУ НСОШ №1 соответствуют экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Параметры микроклимата в учебных помещениях, уровень освещённости рабочих мест соответствуют 

гигиеническим требованиям. Созданы условия для правильного полноценного питания обучающихся: 

работает столовая, оснащённая необходимым технологическим оборудованием, позволяющая 

организовывать горячие обеды, ведётся постоянный контроль за качеством приготовленной пищи.  

Имеется спортивный зал, благоустроенная спортивная площадка, сенсорная комната. В работе 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы задействованы: 

- администрация школы, которая проводит диагностическую, коррекционную и консультационную 

работу с педагогами по созданию благоприятных психологических условий обучения, 

-  учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, создающие условия для 

физического развития детей и подростков и выявления одаренных обучающихся, имеющих склонности 

к игровым видам спорта. 

  В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы ведётся 

видеонаблюдение; имеется автоматическая пожарная сигнализация; территория школы имеет ограждение; 

осуществляется пропускной режим, ведётся журнал регистрации посещения школы. 

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый участок работы при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Регулярно проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и 

преподавательского состава. 

 

Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы деятельности, 

связанной с реализацией программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально-психологического комфорта и 

защищенности всех участников образовательного процесса. 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной пространственной среды 

(санитарно-гигиенический режим, интерьер, распределение 

кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы  

Постоянно 

 

Администрация 

 

Оснащение спортивного зала современным оборудованием Постоянно Администрация; 
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  учителя физической 

культуры 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

на базе школы и учреждений дополнительного образования. 

Постоянно 

 

Администрация; 

учителя физической 

культуры; педагоги 

доп. образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы в 

соответствии с требованиями СанПиН  

Постоянно 

 

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания обучающихся.  Постоянно 

 

Администрация 

Проведение летней оздоровительной кампании.  В течение 

года 

Администрация 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями. 

Постоянно 

 

Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению безопасности 

школы, антитеррористической защищенности за счет 

оснащения современными средствами пожаротушения, 

совершенствования школьных коммуникаций.  

Постоянно 

 

Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной территории Постоянно 

 

Администрация, 

педагогической 

коллектив. 

Осуществление мониторинга состояния здоровья школьников 

с целью выявления факторов риска здоровья и образа жизни 

Два раза в 

год  

 

Администрация, 

учителя, медицинские 

работники 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 Составление расписания звонков, уроков, курсов внеурочной деятельности с учетом санитарно-

гигиенических требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

 Составление графика проведения контрольных работ.  

 Совершенствование календарно-тематического планирования с включением вопросов охраны 

здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего задания с целью 

предотвращения перегрузки учащихся. 

  Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима в учебное время на 

уроках и переменах, а также во внеурочное время. 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

 Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения учащихся 

на этапе перехода. 

 Совершенствование плана воспитательной работы классных руководителей с включением раздела 

по формированию у обучающихся здорового образа жизни, укреплению здоровья. 
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  Изучение социально – психологического климата классных коллективов. 

  Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в учебно – воспитательном 

процессе.  

  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью в ОУ. 

  Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и негативного 

влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся.  

 Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных семинаров). 

 Повышение социально-психологической   компетенции учителей, классных руководителей, 

родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей.  

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 Индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям. 

 Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, мини-проекты, дискуссии, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в течение всего учебно-

воспитательного процесса.  

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные 

часы, конкурсы агитбригад,  

оформление классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов «Наш 

маленький дом»  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об основных 

компонентах культуры здоровья 

и экологической культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД  Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

Представления о негативных 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

организацию утренней зарядки перед уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

         Реализация курсов внеурочной деятельности, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, включённых в учебный процесс; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

учебная эвакуация, беседы и встречи с 

медицинскими работниками. 

и спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

факторах риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, Президентские 

игры и Президентские состязания, 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», экскурсии, поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и зрение;  

Анализировать свою занятость 

во внеурочное время и 

корректировать нагрузку при 

помощи взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

волонтерская деятельность.  

Навыки действий при 

пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 



236 
 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил   

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 

 Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности совместно с 

родителями. 

 Проведение тематических 

классных и общешкольных 

родительских собраний. 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2.Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

 Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

 Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

 Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми 

и родителями.   

 Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

1.Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье.      

3. Содействие развитию детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

 Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных 

игр;          соревнований по 

отдельным видам спорта; 

проведение зимних олимпийских 

игр, спартакиады, дней здоровья.  

 Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 



237 
 

 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, и 

социальное. 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания; 

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения 

обучающихся к здоровью как к 

ценности, неотъемлемой составляющей 

хорошего самочувствия, успехов в учебе и в 

жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом; систематические 

оздоровительно-закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных, оздоровительных и 

экологических акциях в окружающем школу 

социуме. 

2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность природы, её 

многообразие и 

исчерпаемость, единство 

экологического сознания и 

поведения. 

Результаты первого уровня: 

 развитие экологического мышления, 

формирование у школьников целостной картины 

окружающего мира на основе формирования 

представлений о взаимосвязях в природе, 

природных закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

 формирование экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе. 

Результаты третьего уровня: 

 участие в экологических акциях в окружающем 

школу социуме. 

3.Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

  соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 сформированность экологоразвивающего 

пространства школы для обеспечения 

соответствующих уровней экологического 

образования. 

4.Рациональная 

организация 

образовательного 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности. 

Ценность рациональной 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 
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процесса. организации учебной 

деятельности. 

 повышение эффективности учебного процесса, 

снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузок, оптимального чередования 

труда и отдыха. 

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное отношение к 

двигательной активности и  

совершенствование 

физического состояния. 

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 повышение адаптивных возможностей 

организма обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 рациональная и соответствующая возрасту 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

  рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 включение каждого обучающегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

7.Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

 повышение уровня информированности 

родителей о ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, принимающих 

участие в общешкольных и классных 

мероприятиях. 

  

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, 
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связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 

обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную 

деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; 

предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение их в занятия 

подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, 

метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, 

проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, 

экскурсии, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 

соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение 

снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные 

игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск 

газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 

школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, взаимодействие с отрядом ЮИД, 

беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Циклограмма работы с классом. 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием. Выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки после уроков. 

Еженедельно Выпуск «Страниц здоровья». Занятия в кружках, спортивных секциях, проведение 

уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка 

классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Один раз в 

полугодие 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в год Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 

повышения иммунитета. Социально-психологическая диагностика. Профилактика 

гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Виды и формы занятий по формированию экологически целесообразного здорового и безопасного 

образа жизни, физкультурно – спортивной и оздоровительной работе 
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№п/п  физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

1.   День Здоровья; 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 Работа школьного общественного наркопоста; 

 Акция «Жизнь без наркотиков»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 Акция «Красная лента» 

 Спортивные мероприятия; 

 Беседы врачей МУЗ ЦРБ с обучающимися 

«Гигиена тела», «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний», 

 Участие в массовых мероприятиях «День защиты 

детей»; 

 Природоохранительные акции: «Чистый берег 

Байкала», «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица», «Чистый двор». 

 Единый урок: «День птиц», «День воды», «День 

Земли». 

 Конкурс экологических сказок. 

 Конкурс экологических агитбригад. 

 Общешкольный субботник «Сделай доброе 

дело». 

 День Земли. Фотоконкурс «Если взглянуть 

вокруг»; 

Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот 

мир»; Урок – игра «Знатоки природы»; Озеленение 

кабинетов и помещений ОУ. 

 День защиты детей, в рамках которого 

проводятся тематические мероприятия по защите от 

экологической опасности: 

- «Береги планету нашу!»; 

- «Земля- наш дом родной»; 

- «Чудес полна могучая природа… Ты только помоги 

их сохранить!»; «Как хорошо на свете жить». 

- акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Классные часы, беседы:  

- «Заповеди леса»,  

- «Редкие растения и животные»,  

- «Кто в лесу живет, что в лесу растет?»,  

- «По тропинке открытий», 

- «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья»,  

- «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся 

моя Земля». 

 Сформировать: 

 - потребность в выполнении режима 

дня и правил гигиены;  

- элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье; 

- потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья. 

Осознание учеником роли знаний в 

жизни человека, видение личной 

учебной перспективы, умение 

совершенствовать и применять свои 

знания. Осознание необходимости 

изучения, сохранения и 

преумножения историко-культурного, 

духовного наследия Родины. 

Гуманистическая направленность 

личности учащегося, понимание им 

ценности человеческой жизни, 

уважение человеческого достоинства, 

способность к состраданию, 

доброжелательность. 

Осознание учащимися 

необходимости познания прекрасного 

в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности 

человека в преобразовании 

окружающего мира. 
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 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы  с наркоманией и наркобизнесом; 

 Проведение диспансеризации; 

 Оздоровление в лагере дневного пребывания 

« Радуга» 

 Вовлечение учащихся и родителей в организацию 

работы эколого-туристического клуба «Ургуй»; 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 Родительский всеобуч: 

- «Как сохранить здоровье ребенка»,  

- «Режим дня школьника», 

- «Влияние телевидения и компьютерных игр на 

здоровье школьника»,  

- «Домашняя экология», 

 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

 Проведение родительских собраний по пособию 

«Ответственные родители». 

Виды и формы занятий по формированию, направленных на профилактику ПАВ  

 

№  

п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1 Сентябрь Беседы о вредных привычках (по классам) 

«Если хочешь быть здоров», «Полезные и 

вредные привычки», «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Классные руководители  

2 Октябрь Спортивные состязания. Марафон игр Учителя физвоспитания 

3 Ноябрь Кл.час. Сказка о черных братьях (алкоголь, 

никотин, наркотик) 

Классный руководитель 

  

4 Декабрь Конкурс рисунков «НЕТ вредным 

привычкам!» 

Классные руководители  

5 Январь Подвижные игры на свежем воздухе. 

Ролевая игра: «Умей сказать — нет!» 

Классные руководители  

6 Февраль Праздник чистоты и порядка. Игра 

«Осторожно, это враги!» 

Классный руководитель  

7 февраль Спортивные соревнования «Сильные, 

ловкие, умелые» 

Учителя физвоспитания 

8 Март Презентация «Ступени, ведущие вниз» Классный руководитель  



242 
 

 

9 Апрель Инсценировка «Вредные привычки – не мои 

ли вы сестрички» 

Классный руководитель  

10 апрель Групповая дискуссия «Вот задача для ребят 

– кто же в этом виноват», 

Классные руководители  

11 Май Общешкольный день здоровья Учитель физической культуры 

12 Июнь Праздник Здоровья. В гостях у витаминов. Начальник лагеря дневного 

пребывания 

Виды и формы занятий по формированию по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам дорожного 

движения. 

сентябрь  Заместитель директора по ВР   

3. Организовать изучение Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программе. 

В течение 

года 

  Классные руководители 

4. Включать в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических работников, 

кроме обязательного изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно Программе, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований, встреч с работниками ГИБДД и другие 

мероприятия по безопасности движения 

ежегодно  Классные 

 руководители 

5. Проведение декады по профилактике ДДТТ: 

 - Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

 - Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь 

жизнь». 

 -Викторины по ПДД. 

 -Беседы, классные часы по профилактике ДТП «Причины 

ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге», «Как 

избежать опасности на дороге» и т.п. 

декабрь 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные 

 руководители 

6. Оформить в школе уголок по безопасности дорожного 

движения. 

 В течение 

1 четверти 

 Учитель ИЗО 

7. Проведение родительских собраний   по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

в течение 

года 

 Заместитель директора по ВР, 

классные 

 руководители 
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школу и обратно». 

3. «Использование движения родителей с детьми по 

улицам для обучения детей навыкам правильного 

поведения на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 

 

8. Проведение часов общения по вопросам профилактики 

ДДТТ (в соответствии с программой). 

В течение 

года 

  Классные руководители 

9.  Оформление  индивидуальных маршрутных листов 

безопасного пути «Школа - дом» (1-4 классы). 

 до1 

октября 

  Классные руководители 

  1-4 классов. 

10. Разработка памяток «  Безопасное поведение на 

улице». 

октябрь  Кл. руководители 

11.  Совещание при директоре по профилактике ДДТТ  ноябрь   Заместитель директора по ВР 

12.  Проведение тестирования по практическому владению 

учащимися навыками безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте.   

 В течение 

года 

 Заместитель директора по ВР 

 

13. Проведение «минуток безопасности».  В течение 

года. 

Классные руководители  

 

14. Выпуск тематической стенной газеты « Будь внимателен 

на дороге, пешеход!» 

апрель 

 

 Руководитель ОБЖ 

 

15. 

 

  

  Агитбригада по ПДД «Сказочка про дорожные правила». 

Агитбригада «В гостях у светофора ». 

 Ноябрь 

апрель 

 Руководитель ОБЖ 

 отряд ЮИД. 

16. Довести до сведения уч-ся, родителей, учителей 

содержание выступлений сотрудников ГИБДД с анализом 

ДТП, прошедших по вине школьников на семинарах зам. 

директоров по ВР 

В течение 

года 

 Заместитель директора по ВР 

 

17. Беседа с учащимися перед каждыми каникулами на тему 

«Улица полна опасностей и неожиданностей» 

Перед 

каникулами 

 Классные руководители  

 

 

18. Проведение рейдов по выявлению юных нарушителей 

правил ДД и велосипедистов- нарушителей. 

В течение 

года 

  

Отряд ЮИД. 

19 Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, 

 В течение  Заместитель директора по ВР, 
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имеющими мотоциклы в хозяйстве и их родителями по 

данной теме. 

года классные руководители 

20. Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

21. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. В течение 

года 

Мед.сестра школы   

22. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение 

года  

 Заместитель директора по ВР  

23. Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

май Заместитель директора по ВР 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

№ Критерии Показатели Измерители 

1.  Количество педагогов, гигиенически 

рационально организующих свои 

уроки. 

Оптимальная плотность урока, 

чередование видов учебной 

деятельности, использование 

ТСО, наличие физкультминуток, 

эмоциональных разрядок. 

Посещение 

уроков, 

анкетирование. 

2.  Количество случаев заболеваний, 

перенесённых обучающимися. 

Снижение показателей. ШСОКО 

3.  Количество обучающихся, имеющих 

положительную динамику 

показателей тревожности и 

эмоционального стресса. 

Снижение уровня тревожности 

и эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

4.  Численность обучающихся, у которых 

отмечается благоприятная динамика 

состояния здоровья. 

Увеличение численности. Результаты мед. 

осмотров. 

5.  Уровень эмоционально-

психологического климата в классных 

коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, 

итоги 

исследования 

адаптации 1,5,10-

ов 

6.  Удовлетворённость обучающихся 

школьной жизнью. 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью.  

Анкетирование. 

7.  Степень сформированности у 

обучающихся установок на здоровый 

образ жизни.  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 
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8.  Объём двигательной активности во 

внеурочное время 

Увеличение показателя Анализ участия в 

секциях, 

спортивных 

мероприятиях. 

9.  Установка на использование 

здорового питания 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу;                              100% 

охват горячим питанием 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 

10.  Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости опорно-

двигательного аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой. 

11.  Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

12.  Знание негативных факторов риска 

здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

13.  Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

14.  Потребность ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

15.  Развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков 

личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

16.  Знание правил поведения на природе 

и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Положительная динамика 

результативности тестирования 

по данному вопросу. 

Тестирование 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Анкета для ученика по ЗОЖ 

Уважаемый участник! Данная анкета позволит определить Ваше отношение к здоровому образу 

жизни. Из предложенных вариантов ответа на вопрос Вам необходимо выбрать один ответ (отметив 
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его галочкой или крестиком), который наиболее полно отражает Ваши взгляды. Долго не 

задумываетесь, здесь нет правильных и неправильных ответов. 

 1) Как известно, нормальный режим питания - это плотный завтрак, обед из трех блюд, полдник 

и скромный ужин. А какой режим питания у вас? 

А   Именно такой и вы едите много фруктов и овощей; 

в   Иногда бывает, что вы обходитесь без завтрака или обеда; 

с   Вы вообще не придерживаетесь какого-либо режима. 

2) Регулярно ли Вы делаете зарядку?  

  А   Да, это для меня необходимость; 

в   Иногда делаю; 

с   Нет, не делаю вовсе. 

3) Часто ли Вы с родителями используете выходные дни для активного отдыха (походов и 

занятий спортом)? 

А   Регулярно (как минимум два раза в месяц); 

в   Иногда (2 – 3 раза в полгода); 

с   Никогда или очень редко. 

4) Хорошо ли Вы спите? 

А   Да, я почти никогда не просыпаюсь ночью; 

в   Не всегда, бывает, я часто просыпаюсь; 

с   Просыпаюсь почти каждую ночь. 

5) Часто ли Вы болеете? 

А   Очень редко (не чаще 1 раза в год); 

в   Болею 3 – 4 раза в год; 

с   Болею очень часто (чаще 5 раз в год). 

6) Соблюдаете ли Вы правильный режим дня?  

А   Да, стараюсь всегда его соблюдать; 

в   Пытаюсь придерживаться, но не всегда получается; 

с   Нет, я никогда не соблюдаю режим дня. 

7) Часто ли Вы устаете после уроков? 

А   Почти никогда не устаю; 

в   Иногда устаю очень сильно; 

с   Да, почти всегда сильно устаю. 
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8) Доставляет ли Вам удовольствие урок физической культуры в школе? 

А   Да, вы всегда хожу на него с удовольствием; 

в   Урок, в общем-то, устраивает; 

с   Хожу на него без особой охоты. 

9) Занимаетесь ли Вы каким-либо видом спорта? 

А   Да, я регулярно посещаю спортивную секцию; 

в   Периодически посещаю спортивные секции; 

с   Нет, я вообще не увлекаюсь спортом. 

Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушения  зрения 

Целесообразно, чтобы данный тест был проведен родителями школьника. 

Инструкция эксперту: 

Постарайтесь дать оценку ребенку по приведенной ниже шкале, используя 4-х бальную систему. 

0- Признак не выражен (отсутствует)%; 

1- Признак слабо выражен или проявляется изредка; 

2- Признак умеренно выражен или проявляется периодически; 

3- Признак явно выражен или проявляется постоянно. 

Признаки: 
1. Много читает. 

2. Нередко читает при плохом освещении или лежа. 

3. Больше  часа  (получаса для младших школьников) в день проводит за компьютером. 

4. Больше  двух часов (1 часа для младших школьников) проводит  у телевизора. 

5. Читает, пишет, «уткнувшись носом» в текст. 

6. У родителей плохое зрение (носят очки). 

7. Неправильное питание (недостаток витамина «А»). 

8. Имеется тенденция  повышенного артериального  и, или  внутричерепного давления. 

9. Беспечно относится к гигиене зрения, не следит за утомлением глаз. 

10. Имеет выраженные черты инертности, медлительности, флегматичности. 

Интерпретация результатов: благополучный показатель – 10  баллов, «группа риска»-20  
баллов. 

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 её 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;  
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элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, 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.  

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах организуется по основным направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к 

самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, спортивные 

соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие другие, 
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позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать 

свои силы в различных видах деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного направления создают 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направлены на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 Проведение встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

района, края. 

В рамках направления реализуется следующая программа: «Разговоры о важном». 

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной 

и исследовательской деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, города; 

 Участие в олимпиадах; 

 Разработка проектов к урокам. 

В рамках направления реализуются следующие программы: «Лего робототехника», 

«Функциональная грамотность», «Экология и мы», «Белая ладья». 

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, традиционными 

российскими духовно-нравственными ценностями, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, 

чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную 

компетенции, формирует активную жизненную позицию.  

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, края. 
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В рамках направления реализуются следующие программы: «Радуга творчества». 

Курсы внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного развития личности 

направлены на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»; 

школьных спортивных соревнований; 

 Проведение бесед по охране здоровья; 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

 Участие в районных и краевых спортивных соревнованиях. 

В рамках направления реализуются следующие программы: «Здоровейка», «ОФП», «Спортивные 

игры».  

Курсы внеурочной деятельности в рамках социального развития личности направлены на 

раскрытие творческого потенциала обучающихся, развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, 

развитие навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

 Практикумы, конкурсы, игра- путешествие; 

 Участие в творческих конкурсах, в акциях; 

 Разработка проектов; 

 Сюжетно-ролевые игры. 

В рамках направления реализуется следующая программа: «Финансовая грамотность», 

«Профминимум». 

 

2.6. Программа коррекционной работы (в соответствии с приложением к ФГОС УО,  

вариант 1) 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, 
направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения процесса освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 
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― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые 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 всём протяжении 
обучения школьника с учётом 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 коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
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1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― 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 обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа - осуществление разъяснительной деятельности 

в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― 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. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

В МБОУ  Белояровская СОШ осуществляется взаимодействие специалистов 

общеобразовательной организации в процессе реализации АООП. Это один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

           Осуществляются совместного анализ эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

разрабатываются и реализуются  индивидуальные и групповые программы коррекции эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Происходит взаимодействие специалистов с организациями и органами государственной 

власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья, социальной защиты 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Осуществляется социальное партнерство которое основано на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции 

в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

―  организациями родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 
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― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации.  

 

3. Организационный раздел 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разработан в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и является основным 

механизмом реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1. ИУП фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Индивидуальный учебный план разработан для обучающегося или группы обучающихся в 

соответствии с АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) варианта 1 на срок обучения пять лет ( 5-9 классы). 

В соответствии с требованиями Стандарта 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, 

обеспечивающую учет особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

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 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 этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано: 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии (  

Обязательным компонентом индивидуального учебного плана является внеурочная 

деятельность. Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена коррекционными занятиями: 

логопедическими, психокоррекционными, а также ритмикой. Коррекционные занятия направлены на 

коррекцию и ослабление нарушений в познавательном, личностном, эмоциональном, регулятивном, 

речевом развитии ребенка. Всего на коррекционно-развивающую область отводится шесть часов в 

неделю. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется психолого-педагогическим консилиумом 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 
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Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом (четыре часа).   

Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяется 

образовательной организацией. 

 Продолжительность одного  урока составляет 40 минут. 
Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая аттестация 

Предметные 
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть       

1. Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
(Литературное чтение) 

4 
4 

4 
4 

4 
4 
 

4  
4 

4 
4 

20 
20 

2. Математика Математика 
Информатика 

4 4 3 
1 

3 
1 

3 
1 

17 
3 

3. Естествознание Природоведение 
Биология 
География 

2 
- 
- 

2 
 
2 

- 
2  
2 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

4 
6 
8 

4. Человек и 
общество 

Мир истории 
Основы социальной жизни 
История Отечества 

- 
2 
- 

2 
2 
- 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

2 
10 
6 

5. Искусство 
 

Рисование (изобразительное 
искусство) 
Музыка 

2 
 
1  

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2 
 
1 

6. Физическая 
культура 

Адаптивная физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

7. Технологии Труд (технология) 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 29 29 29 142 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Курс «Основы безопасности  и защиты Родины» 1     1 

Курс «Загадки науки географии» 1     1 

Курс  «Основы безопасности  и защиты Родины»  1    1 

Курс «Математика вокруг нас»  1   1 2 

Курс «За страницами учебной литературы»     1 1 

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 

Логопедические занятия 2 2   2  

Психокоррекционные занятия (психологические) 2 2   2  

Психокоррекционные занятия (дефектологические) 2 2   2  

Внеурочная деятельность: 4 4   4 12 

Разговор о важном 1 1   1 3 

https://ikp-rao.ru/wp-content/uploads/2023/12/RP_OOO_ZPR_Psihokorrekc_zanyatiya_psihologicheskie.docx
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Профориентация  1   1 2 

Финансовая грамотность 1     1 

Радуга творчества  1 1 

Хоровое пение 1 1 

ОФП (Двигательная активность) 2  2 

Спортивные игры  2 2 

 
3.2. Система специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС УО  

Реализация АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 

 Реализация АООП УО (вариант 1) и АООП (вариант 2) обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный N 

18638) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный N 212240), в профессиональных 

стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. 

регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 

г. N 422н (зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный N 43326), от 25 

декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., регистрационный N 

36091), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Минтруда России 

от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный N 

38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 

2017 N 10н (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Минтруда России от 12 апреля 2017 г. N 351 н 

(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612).  

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ реализации АООП. Описание кадровых условий реализации АООП НОО 

включает: -характеристику укомплектованности Организации; -описание уровня квалификации 

работников Организации и их функциональных обязанностей; -описание реализуемой системы 
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непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников; -

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

 Кадровые условия реализации Программы 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования  МБОУ Белояровская СОШ   

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности, которая в себя включает: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы  и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

        Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  

              Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

             Таким образом, в настоящее время в школе штат полностью укомплектован согласно штатному 

расписанию.  

Кадровое обеспечение   
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Аттестация педагогических работников 

             Уровень квалификации педагогических  работников  в МБОУ Белояровская СОШ, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации - квалификационными категориями. 

            Аттестация педагогических работников в МБОУ Белояровская СОШ проходит  в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 49)   в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

          В МБОУ  Белояровская СОШ созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

составлен перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, определяются 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по 

плану ВУК. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

          Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и 

положительно сказывается на результатах их труда.  

• Ежегодно на 1 сентября составляется сводная ведомость укомплектования кадрами, 

включающая следующую информацию о руководящих и педагогических работниках 

школы:  

• фамилия, имя, отчество  

• год рождения  

• образование (учебное заведение, год окончания)  

• квалификация, занимаемая должность  

• стаж работы   

• дата аттестации  

• курсы повышения квалификации (место обучения, дата, количество часов)  

 

 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-5/statia-49/
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МБОУ Белояровская  укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО. Разработаны должностные 

инструкции педагогов, внедряющих ФГОС НОО, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы. Они касаются следующих категорий 

педагогических работников: заместитель директора по УВР, учителя начальных классов, учитель 

физической культуры, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог, педагог-

организатор. 

 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

№/п Специалисты Функции 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2. логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии у обучающихся (воспитанников) 

3. социальный 

педагог 

На основе анализа социальной и педагогической ситуации прогнозирует 

процесс воспитания и развития личности школьника, оказывает помощь в 

саморазвитии и самовоспитании его личности, определяет перспективы 

развития обучающегося в процессе социализации 

4. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

6. Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

8. Информационн

о-

технологически

й  персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(поддержание сайта школы) 

9. Педагог-

психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

                                                   

Для реализации АООП начального общего образования, достижения планируемых результатов в 

школе имеется коллектив специалистов, объединенных единой организационной структурой, 
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обеспечивающей эффективность системы управления всеми участниками образовательного процесса, 

взаимодействие школы с социальными партнерами, качественное и полное выполнение 

государственного задания. Функциональные обязанности определены в соответствии с должностными 

инструкциями, разработанными на основе «Квалификационных характеристик должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

МБОУ Белояровская средняя общеобразовательная школа укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

 

Нормативные документы: Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 6 октября 2010г. №18638). Школа располагает опытными, 

высококвалифицированными специалистами. В начальной школе образовательную деятельность 

осуществляют 4 учителя начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог, учитель 

физкультуры, учитель музыки,    учителя начальной школы имеют высшую и первую 

квалификационные категории,  соответствие занимаемой должности.   МБОУ Белояровская СОШ 

ориентирована на создание максимума условий для физического, интеллектуального, патриотического, 

экологического и трудового развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний.  

 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить 

пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. Обеспеченность ОУ квалифицированными 

кадрами составляет100% Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 

часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца.  

 

При необходимости школа использует сетевые формы реализации программы коррекционной работы, 

которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. Административный персонал – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. Профессиональное 

развитие и повышение квалификации педагогических работников Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
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системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.  

 

В МБОУ Белояровской средней общеобразовательной школе ежегодно составляются планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. 

Финансовые условия реализации образовательной программы                                         

начального общего образования 

  При  реализации финансовых условий основной образовательной программы руководствуемся:  

 Постановлением Администрации Топчихинского района от 20.05.2021 № 178 «Об утверждении 

Порядка расчёта объема средств, выделяемых на финансирование муниципальных 

общеобразовательных организаций Топчихинского района на основе принципов нормативного 

подушевого финансирования»; 

 Постановлением Администрации Топчихинского района от 17.06.2022 « 298 « Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций 

Топчихинского района»; 

 Постановлением Администрации Топчихинского района  от 25.08.2020 № 355 « О 

предоставлении выплат ежемесячного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций Топчихинского района, 

реализующих  образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы»; 

 Бюджетной сметой на очередной финансовый год, утвержденной председателем комитета по 

образованию. 

                       Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего 

образования; обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а 

также механизм их формирования. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с решением Топчихинского районного Совета депутатов о бюджете района на очередной 

финансовый год и плановый период Расчет объема субвенции по Учреждению в части ФОТ 

осуществляется комитетом по образованию Топчихинского района согласно п.15 постановления 

Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 22 «Об утверждении методики расчета нормативов 

бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского 

края» (далее – Постановление №22). 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчётный подушевой  

норматив покрывает следующие расходы на год: 

-оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные фонды; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

2. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета муниципального образования, покрывают 

следующие расходы на год: 

-оплату коммунальных услуг 

-расходов на содержание здания 

3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края на иные цели 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного 

- в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения 

-в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. 
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Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату: 

-административно - управленческому персоналу; 

-педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный процесс; 

-учебно-вспомогательному персоналу; 

-обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует нормативам: 

составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 

учебных часов. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования школы 

комиссия: 

-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

-устанавливает    предмет     закупок,     количество     и    стоимость    пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

-определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного учреждения. 

Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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№ Ф.И.О. 
педагогического 
работника 

Образование  
(учебное 
учреждение, год 
окончания) 
 

Специальность 
по диплому 

Предметы, 
которые ведет 
учитель в 
настоящее 
время 

С
та

в
ка

 п
е
д

а
го

га
 п

о
 

ка
ж

д
о
м

у
 п

р
е

д
м

е
ту

 

  

Курсы повышения 
квалификации и 
переподготовки, где  
проходил 
(тема, год, количество часов) 
 
 
 С

та
ж

 

п
е
д

а
го

ги
ч
е

с
ко

й
 

р
а

б
о

ты
 

 

Квалифик
ационная 
категория
, год 
присвоен
ия 

Награда, год 

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 

1 Арташкина Аксана 
Владимировна 

Высшее,  
Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет, 2020 

Квалификация по 
диплому 
 бакалавр 
 
Специальность 
Направление 
подготовки 
«Педагогическое 
образование: 
Технология» 

Технология  
 
 
 
 
 
 
 

10  ООО «Инфоурок»  Программа 
повышения квалификации, 2022 
год, 72 ч.  « Функциональная 
грамотность школьников» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 

31 Первая  
27.12.202
2 
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педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
 

    ИЗО 5 ООО «Инфоурок» 
Профессиональная 
переподготовка, 2020 год, 300 
ч.  «Изобразительное 
искусство: теория и методика 
преподавания в 
образовательной организации» 
 

   

    Социальный 
педагог 

 ООО «Инфоурок» 
Профессиональная 
переподготовка, 2021 год, 270 
ч.  «Организация социально-
педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС»  
 

   

    Курс 
«Финансовая 
грамотность» 

  ООО «Инфоурок»  по 
программе повышения 
квалификции, 2021 год, 72 ч.  « 
Специфика преподавания 
основ финансовой грамотности 
в общеобразовательной 
школе»  

   

2 Элерт Ирина 
Викторовна 

Высшее, 
Современная 
Гуманитарная 
Академия, 2014. 
 
 
 
 
 
ФГБОУ ВО  
«Алтайский 
государственный 
университет», 
диплом о 

Квалификация по 
диплому 
бакалавр 
Специальность 
Направление 
подготовки 
Психология 
 
 
 
 

Зам. директора 
по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
2021 год. 54 ч. «Менеджмент и 
маркетинг в образовательной 
организации» 
 
КАУО «Алтайский институт 
цифровых технологий и оценки 
качества образования», 2021 
год, 36 ч. «Цифровая 
трансформация образования» 
 
  
 

 Первая  
17.12.202
1 
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профессионально
й переподготовке 
по направлению 
менеджмент в 
образовании, 2018 
год, 280 часов   

 
 

 

  ООО «Инфоурок», 
диплом о 
профессионально
й переподготовке, 
2018 год, 300 ч. 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальной общем 
образовании» 
 
 

Квалификация по 
диплому 
Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 

15 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
2020 год. 73 ч. «Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 
 
ООО «Инфоурок»  Программа 
повышения квалификации, 2022 
год, 72 ч.  « Функциональная 
грамотность школьников» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  

26 Первая  
14.12.201
6 
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года» 
 

3 Боргардт Татьяна 
Викторовна 

Бийское 
педагогическое 
училище, 1993г. 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее, 
Современная 
Гуманитарная 
Академия, 2014г. 
 

Квалификация по 
диплому 
Дошкольное 
воспитание 
 
Специальность 
Воспитатель 
дошкольных 
учреждений 
 
Квалификация по 
диплому 
Присвоена 
квалификация 
бакалавр 
 
Специальность 
Направление 
подготовки 
Психология 

ОРКСЭ  
  
 
 
 
 

1  ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
2020 год. 176 ч. «Актуальные 
вопросы преподавания курса 
«Основы религиозной культуры 
и светской этики ОРКСЭ»» 
  

25 Первая  
17.12.201
8 

Почетная 
грамота 
Министерств
а 
образования 
и науки 
 

ОДНКНР 
 

1 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» , 
2021 год, 36 ч  по программе 
повышения квалификации 
«Преподавание предметной 
области «Основы духовно-
нравственной  культуры 
народов России» 
(ОДНКНР) 

   

Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет» по 
программе 
«Теория и 

 История  
Обществознание  

14 
8 

ООО «Инфоурок»  курсы 
повышения квалификации , 
2022 год, 72ч.  « Методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
общеобразовательной школе»  
 
 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
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методика 
обучения истории 
и обществознанию 
в 
общеобразователь
ной организации», 
2016 год, 300 ч 

переподготовки «Луч знаний», 
2022 год, 36 ч.   
«Функциональная грамотность 
школьников» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44ч. 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 
педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
Краевое автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Алтайский 
институт развития образования 
имени А.М. Топорова», 2023 
год, 36 часов по теме « 
Реализация требований 
обновленных  ФГОС ООО, 
ФГОС СОО в работе учителя 
(обществознание) 
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4 Елисеева Анна 
Александровна 

Высшее,  
« Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет», 
2018г 

Квалификация по 
диплому 
Бакалавр 
Начальное 
образование 

Директор 
 
 
 
 
 
 
Начальные 
классы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 

ООО «Инфоурок»   
профессиональная 
переподготовка , 2022 год, 72ч.  
« Оризацииганизация 
менеджмента в 
образовательной орган»  
 
Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж»,2020 
год,  72 ч. по теме 
«Проектирование уроков в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья»  
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 
педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 

11 Первая  
17.12.202
0 
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образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 
ООО «Инфоурок»  Программа 
повышения квалификации, 2022 
год, 72 ч.  « Функциональная 
грамотность школьников» 

    Логопед   ООО «Инфоурок», 2020 год, 
300 ч. «Организация 
деятельности логопеда в 
образовательной организации» 

   

5 Майер Татьяна 
Ильинична 

Среднее-
специальное, 
Загорский 
кинотехникум 
Госкомитета 
РСФСР по 
кинематографии, 
1981г. 
 
Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет» по 
программе 
«Теория и 
методика 
обучения физике в 
общеобразователь
ных 

Квалификация по 
диплому 
Кинотехник 
 
Специальность 
Кинооборудовани
е и его 
эксплуатация 

 Физика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального  
образования «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников 
образования  Министерства 
просвещения  РФ», 2022 год, 56 
ч. «Школа современного 
учителя. Развитие естественно-
научной грамотности» 
 
Яндекс Учебник Автономная 
Некомерческая организация  
Дополнительного 
профессионального 
образования,  2022 год, 24 ч 
«Школа анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации 
«Функциональная грамотность: 

15 Первая  
27.12.202
2 

Ветеран 
труда 
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организациях», 
2016 г, №969 

развиваем в  начальной  
школе» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» , 
2021 год, 59 ч.  по программе 
повышения квалификации  
«Внедрение Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
для обучающихся с ОВЗ» 

    Информатика  
 
 

5 Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО «Центр  
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 
по программе «Учитель 
математики и информатики», 
2021 год 

   

    Библиотекарь   КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования»,2019 год,  16 ч. 
по теме «Проектирование 
модели деятельности 
библиотечно-информационного 
центра по созданию единой 
информационной среды 
образовательной организации» 
 

   

    Астрономия  2 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   по 
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программе повышения 
квалификации «Теория и 
методика обучения астрономии 
в условиях реализации ФГОС», 
2021год, 36 ч. 

    Математика  
 

10 Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО «Центр  
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 
по программе «Учитель 
математики и информатики», 
2021 год 

   

6 Бычкова Татьяна 
Петровна 

Высшее, 
Горно-Алтайский 
государственный 
университет, 
2001г. 
 

Квалификация по 
диплому 
Филолог. 
Преподаватель 
 
Специальность 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  
 
Литература 
 
Родной язык 
 
 
 
   
 

13 
 
11 
 
1 
 
  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   по 
программе повышения 
квалификации « Повышение 
образовательных результатов 
общеобразовательной 
организации по предметной 
области «Русский язык и 
литература» в условиях 
реализации Концепции 
преподавания  русского языка и 
литературы в РФ» », 2020год, 
47 ч. 
 
Яндекс Учебник Автономная 
Некомерческая организация  
Дополнительного 
профессионального 
образования,  2022 год, 16 ч 
«Школа анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации 
«Функциональная грамотность: 
развиваем в   средней и 
старшей  школе» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 

17 Первая  
16.12.201
9 
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Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 

7 Филимонова 
Елена 
Геннадьевна 

Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет,2008 
г. 

Квалификация по 
диплому 
Учитель русского 
языка и 
литературы 
 
Специальность 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 
 
Литература 
 
   
 

14 
 
8 
 
  
 
 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного  
профессионального  « 
Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития  
работников образования  
Министерства просвещения  
РФ», 2021 год, 100 ч по теме 
«Школа современного учителя» 
русского языка» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 
 

26 Первая  
16.12.201
9 
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    Педагог-
дефектолог 

 ООО «Инфоурок» по программе 
«Организация деятельности  
педагога-дефектолога: 
специальная педагогика и 
психология, 2020 год, 300 ч.  

   

8 Турдазова 
Наталья 
Александровна 

Высшее, 
Алтайская  
государственная 
педагогическая  
академия ,  2012г.   

Квалификация по 
диплому 
 Учитель 
математики и 
информатики 
 
Специальность 
 «Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

Математика   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 КАУ ДПО  «Алтайский институт  
развития  образования 
Андриана Митрофановича 
Топорова», 2022 год, 24 ч. 
«Финансовая грамотность в 
математике»  
  
 
ООО «Инфоурок», 2020 год, 
108 ч. «Особенности подготовки 
к проведению ВПР в рамках 
мониторинга качества 
образования  обучающихся  по 
предмету «Математика» в 
условиях реализации ФГОС 
ООО»  
 
КАУО «Алтайский институт 
цифровых технологий и оценки 
качества образования», 2021 
год, 72 ч. «Цифровая 
трансформация образования»  
 
КАУ ДПО  «Алтайский институт  
развития  образования 
Андриана Митрофановича 
Топорова», 2020 год, 36 ч. 

8  Первая  
17.12.202
0 
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Шахматы  
 

«Способы достижения  
образовательных результатов в 
условиях реализации 
смешенного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий»  
 
 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного  
профессионального  « 
Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития  
работников образования  
Министерства просвещения  
РФ», 2021 год, 100 ч по теме 
«Школа современного учителя» 
русского языка» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 
педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
ООО «Инфоурок», 2022 год, 
270 ч. « Педагогика 
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дополнительного образования 
детей и взрослых »  
 

9 Рибзам 
Мария 
Игоревна 

Высшее, 
Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия, 2014 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет,2017 г 
  

Квалификация по 
диплому 
 Учитель 
начальных 
классов 
 
Специальность 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
 
Программа 
магистратуры 
по направлению 
подготовки 
Педагогическое 
образование 
 Квалификация 
магистр 
  

Начальные 
классы 
 
Надомное 
обучение 

20 
 
8 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени 
Адриана Митрофановича 
Топорова», 2019 год, 32 ч. 
«Развитие профессионального 
мастерства учителя» 
 
КГБУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени 
Адриана Митрофановича 
Топорова», 2020 год, 36 ч. 
«Способы достижения 
образовательных результатов в 
условиях реализации 
смешанного обучения и 
дистанционных 
образовательных технологий» 
 
Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж»,2020 
год,  72 ч. по теме 
«Проектирование уроков в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья»  
 
ООО «Инфоурок»  Программа 
повышения квалификации, 2022 
год, 72 ч.  « Функциональная 
грамотность школьников» 
 
 ООО «Центр инновационного 

2 Первая 
17.12.202
0 
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образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 

10 Магомедов Руслан 
Ибайдуллахович 

Высшее,  
« Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет», 
2017г 

Квалификация по 
диплому 
Бакалавр 
Физическая 
культура 

 Физкультура  
 
 
 
 
ОБЖ 

30 
 
 
 
 
4 

ООО «Инфоурок», 2020 год, 72 
ч « Педагогическая 
деятельность по физической 
культуре в начальной школе»  
 
ООО «Инфоурок», 
профессиональная 
переподготовка, 2020 год, 300 
ч. «Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации» 
  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
начального общего 
образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения 
России №286 от 31 мая 2021  
года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 44 
Федеральный государственный  
образовательный  стандарт 
основного общего образования 
в соответствии с приказом 

4 Первая  
17.12.202
0 
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Минпросвещения России №287 
от 31 мая 2021  года» 
 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
(Единый урок), 2021 год, 73 ч. 
по теме «Коррекционная 
педагогика и особенности  
образования и воспитания 
детей с  ОВЗ» 
 
 

14 Панова Ольга 
Валерьевна 

Среднее 
специальное 
Барнаульский 
торгово-
экономический 
колледж, 2005 г. 
 
 
Профессиональна
я переподготовка 
ООО «Инфоурок», 
2020 год, 600 ч. 
«Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста» 

Товаровед 
 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

 
 
Воспитатель д/с 
«Ручеек», 
музыкальный 
руководитель 
структурного 
подразделения 
детского сада 
«Ручеек» 
 
Начальные 
классы 

  
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
ООО «Инфоурок»,  
профессиональная 
переподготовка, 2020 год, 600 
ч. по программе  «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 
 
 
 
 
ООО «Инфоурок»,  
профессиональная 
переподготовка, 2022 год, 600 
ч.  по программе«Методика 
организации образовательного 
процесса  в начальном общем 
образовании» 

1 Нет, стаж 
менее 2 
лет 
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               Анализ данной информации позволяет сделать выводы об укомплектованности школы 

квалифицированными кадрами и обеспеченности непрерывного профессионального развития 

педагогических работников.  

               В перспективном плане по аттестации и повышению квалификации представлена информация об 

уровне образования, тематике пройденных курсов повышения квалификации, прописаны года последующих 

курсов и период предстоящей аттестации по всему педагогическому коллективу. Так как данная 

информация подлежит постоянной корректировке в связи с изменяющимися условиями, то перспективный 

план отнесен к приложению к образовательной программе.  

               Наличие перспективного плана аттестации и повышения квалификации позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

   Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации является прямой 

обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники 

обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. Порядок аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (в 

редакции ФЗ от26.0.2019 № 232-ФЗ). 

   Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в 

обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

   Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить свое 

соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие собственного уровня 

квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории — первая и высшая.  

Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе:  

• стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых  

организацией;  

• стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций»  

• выявления  развития  у  обучающихся  способностей  к  научной  

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;  
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• личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и 

воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организации.  

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе:  

• достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых  

организацией;  

• достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном приказом 

Минпросвещения России от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

• выявления  и  развития  способностей  обучающихся к научной  

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

• личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и 

воспитания, и продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в 

том числе экспериментальной и инновационной;  

• активного участия в работе методических объединений педагогических работников организаций, в 

разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах.  

     Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.   

Результативность деятельности оценивается по схеме:   

        

        

        

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников разрабатываются на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 
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результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.   

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Бюджет школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. Финансирование школы 

осуществляется на основе государственных нормативов в расчете на одного обучающегося. Источниками 

финансирования являются: средства бюджета районного, окружного значения. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 

1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2)  возможность исполнения требований Стандарта; 
3)  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 субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими 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, в том числе с 

круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

 
        Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 
набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации и их 
оборудование); 
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зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 
для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации; 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

туалетам, коридорам; 

помещениям библиотеки; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

помещению, предназначенному для занятий музыкой,  актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 
письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 
обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса.  

          Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт.  

Для образовательных нужд в начальной школе  используются: 

 кабинет — 1; 

 спортивный зал — 1; 

 кабинет логопеда; 

 актовый зал — 1; 

 библиотека — 1; 
 

Школа оборудована помещением для питания обучающихся, организовано качественное 
горячее питание. 
            Школа обеспечена всеми необходимыми для организации учебного процесса расходными 
материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным инвентарем. 
 Технические средства обучения: 

 компьютер 

 в кабинете есть подключение к сети Интернет;; 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 

области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 
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обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая 

Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и ди-

дактического материала. В младших классах преимущественно используются натуральной и 

иллюстративной наглядностью. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на 

всех участников процесса образования. Это обусловлено  необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ  (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) С УЧЁТОМ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1.Общее положение 

Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее- программа) призвана направлять образовательный процесс не 

просто  в рамки получения новых академических знаний, а в русло совокупности познавательного и 

личностного развития обучающегося с учётом его  индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Реализация программы осуществляется в единстве урочной (через содержание учебных предметов 

«Чтение», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «География», «Основы социальной 

жизни»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

 Структура программы  оценки личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

реализации  программы оценки личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школа-интернат№7», а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Содержательный раздел определяет общее содержание программы  оценки личностных результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает критерии, ориентированные на 

создание шкалы определения достижений личностных  результатов: 

 параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования  обучающихся с  легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями); 

 параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования  обучающихся с умеренной, глубокой и тяжёлой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осваивают программу 

достижения личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

Подходы и принципы программы оценки личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В основу реализации программы оценки личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положен принцип системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающем построение образовательного процесса с учётом  психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Он предполагает, что выявление личностных результатов образования должно учитывать 

особенности психологического, неврологического и соматического состояния обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так как для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень  итогов личностных достижений. 

Итогом  личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. 

Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, 

выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.  Личностным 

результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни.  

Реализация  системно-деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание личностным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения;  

 существенное повышение мотивации интереса к 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 программы оценки личностных результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 
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 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 воспитанников и др.);  

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип дифференциации оценки достижений с учётом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 принцип объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

 принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей 

и взаимозависимостей; 

 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.  

 

2. Нормативные документы для разработки программы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями): 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),  

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права «особого» 

ребенка: 

 Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.;  

 Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971 г.;  

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г.;  

 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2014);  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  

 Примерная адаптированная образовательная программа общего образования, разработанная на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(2014);   

 Устав МБОУ Белояровская СОШ; 
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 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   МБОУ Белояровская СОШ 

 

3.Целевой раздел 

3.1. Пояснительная записка 

В соответствии с планируемыми результатами освоения Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школа-интернат №7» (далее-АООП) , разработанной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), итогом образования является не просто получение 

знаний, а познавательное и личностное развитие обучающихся в образовательном процессе. ФГОС 

впервые задаёт рамки нового содержания образования, которое ставит во главу угла личность ребёнка. 

Только личностный подход обеспечивает условия самореализации, жизнедеятельности обучающихся и  

организуется на принципах признания личности развивающегося человека, уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребенка, отношения к обучающемуся, как к субъекту собственного развития.  

Формирование личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов 

и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. Таким образом, реализация программы оценки личностных результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможна в 

единстве урочной (через содержание учебных предметов «Речь и альтернативная коммуникация», «Мир 

природы и человека», «Природоведение», «Домоводство», «Окружающий социальный мир», «Социально-

бытовая ориентировка»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  Где личностные  результаты 

освоения обучающимися АООП должны рассматриваться в качестве возможных (примерных), 

соответствующих индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям 

обучающихся.  

Обозначенные в Стандарте личностные результаты можно определить как психические 

новообразования, то есть качественные особенности психики, которые впервые появляются в 

дошкольном возрастном периоде и определяют сознание ребенка школьного возраста, определяют его 

отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. Личностными результатами стандарт считает 

социально и нравственно обусловленные внешние (поведенческие) и внутренние качества человека 

(ценности, убеждения, принципы). К окончанию школьного обучения такими результатами становятся 

личностное и профессиональное самоопределение, то есть обретение личностной идентичности, 

готовность и способность к самостоятельному и независимому определению жизненных целей и 

приоритетов, выбор будущей профессии.  

Возможные результаты становления личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заключаются в: 

 ценностном отношении и любви к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;   
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 ценностному отношению к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;   

 осознания себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона;  

 элементарных представлениях об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.   

 эмоционально-ценностном отношении к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

 уважении к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов;  

 готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

 готовности к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

 понимании красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

 потребности и начальных умениях выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;   

 развитии представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

 расширении круга общения, развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;   

 принятии и освоении различных социальных ролей, умении взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;   

 овладении навыками  коммуникации и  принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

 способности к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;   

 способности ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения;  

 способности организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  

 мотивации к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

3.2.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивает связь между требованиями стандарта и образовательным процессом. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для разработки АООП 

образовательной организации и  создания рабочих программ учебных предметов, а также для системы 
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оценки качества освоения обучающимися АООП в соответствии с требованиями стандарта, так как 

адекватно отражает требования стандарта, передает специфику образовательного процесса, соответствует 

возможностям умственно отсталых обучающихся.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов 

освоения АООП призвана решить следующие задачи: закреплять основные направления и цели 

оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной организации; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся.  

Личностные результаты обучения, согласно ФГОС, выделяются по всем структурным составляющим 

АООП: по отдельным предметным областям, по программам формирования базовых учебных действий, 

духовно-нравственного развития, формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, внеурочной деятельности, коррекционной работы. Именно поэтому оценка достижения личностных 

результатов обучения по АООП представляет собой большую сложность, так как зачастую традиционные 

способы оценки неприемлемы. Личностные результаты часто невозможно легко и явно обнаружить, так как 

они относятся к «внутренним» или «глубинным» переживаниям личности школьника, отражают 

долгосрочные результаты образовательного процесса. 

Следовательно, целью оценочной деятельности является определение требований к процедуре 

проведения оценки и механизмов проведения оценки. Оценка личностных результатов освоения АООП 

позволит определить, насколько обучающийся способен осваивать следующий этап развития, а также 

позволит уточнить направления помощи ребёнку, выявить сильные стороны и потребности ребёнка, то есть 

позволит оптимизировать уровень личностного развития обучающихся. 

Процедура оценки личностных результатов освоения АООП должна быть позитивной, а не 

угрожающей, устанавливающей негативные связи между оценкой и ситуацией пребывания в школе. 

Способы оценки должны соответствовать возрасту, уровню, развития ребёнка, быть эффективными и 

удобными, быть включёнными в обычные школьные занятия. Потому процедура оценки достижения  

учащимися личностного результата образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. 

Всестороння и комплексная оценка личностных результатов овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями  осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает классного 

руководителя, воспитателя, педагога психолога и логопеда, работающих с данным обучающимся, которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 
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отсталостью АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Ответственность за  ведение документации (заполнение индивидуальной  карты  личносностного 

роста обучающегося) возлагается на классного руководителя обучающегося. 

В соответствии с показателями неврологического и психофизического состояния здоровья 

обучающихся требования к процедуре проведения оценки личностных результатов освоения АООП 

заключаются в следующем: 

 наличие диагностического обследования возможностей всех доступных видов деятельности 

обучающегося; 

 наличие документа, содержательного материала, который позволит визуализировать информацию, 

создаёт зрительную опору (индивидуальная карта развития обучающегося);  

  наличие экспертной оценки (наблюдения, беседы, анализ творческих работ, спортивных 

достижений и т.д.) 

  наличие регламента сроков вынесения оценки. 

Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными компетенциями, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Система оценки личностных результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: 

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения; 

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

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП 

учитывается и мнение родителей (законных представителей), так как основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных сферах (школьной и 

семейной). 

4. Содержательный раздел. 

 Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально – личностные  качества и 

социальные (жизненные компетенции обучающегося, социально – значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образовательного процесса – введения 

обучающегося с нарушением интеллекта в культуру, обогащение их социокультурным опытом. 

Отличительной особенностью ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является ориентация на результаты образования как 

системообразующий компонент. В  связи с этим от современного педагога требуется серьезная подготовка 

и соответствующие умения по формированию и систематическому отслеживанию личностных результатов. 

Диагностику личностных результатов освоения АООП необходимо проводить минимально 2 раза в 

год – в начале и в конце учебного года. На основании сравнения показателей текущей и предыдущей 

оценки экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю. 
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 

0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла -  значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребёнка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет представить не только полную 

картину динамики целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  

Таким образом, результаты учителя и/или образовательного учреждения – это разница между 

личностными результатами учеников в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что педагогическому коллективу и 

образовательному учреждению в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников в соответствие с современными требованиями (ФГОС). По результатам мониторинга 

каждый педагог может наблюдать, в каких областях ему, прежде всего, необходимо работать – ставятся 

конкретные цели и задачи педагогического воздействия на ближайшее развитие, а также планируются на 

будущее вперед.  

4.1.Критерии, параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстаостью (интеллектуальными 

нарушениями) личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы обучающимся с лёгкой степенью 

умственной отсталости  отражают: 

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

народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно пространственной 

организации; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

 На основании сформулированных в ФГОС требований к личностным результатам освоения АООП, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной)  компетенции учащихся,  

программа предусматривает  перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Критерии 

оценок и параметры воспитанности учащихся называют качествами личности, которые надо выработать, 

чтобы достичь успеха. Они дифференцируются по возрастным периодам, соответствующим специфике 

индивидуально – возрастных особенностей развития умственно – отсталого школьника, а именно: 1-4 

классы, 5-9 классы, 10-12 классы.  

 Ниже представлена таблица, в которой каждый критерий (личностный результат) предполагает один 

или несколько параметров. Параметры, в свою очередь, могут включать несколько индикаторов, по 

которым производится оценка достижения этих личностных результатов. 
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Личностные результаты (критерии, параметры и индикаторы) освоения  АООП обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

Таблица №1. 

1-4 классов. 

№ 
п/п 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как 
гражданина России; 
формирование чувства 
гордости за свою Родину.  
 

Первоначальные представления о себе и своем 

«Я»  

 

Наличие запаса  сведений о себе  как о  гражданине  
России. 

Выраженность  стремления активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего села, города, посвященных 
праздничным государственным датам и важным 
социально-культурным мероприятиям. 

Узнавание  основных  государственных символов  России 
(флаг, герб, гимн). 

Элементарные представления о своей  

национальности и этнической принадлежности и 

принадлежности других окружающих. 

Проявляет лояльно – дружеские отношения с 
одноклассниками, представителями других 
национальностей и этносов. 

2. Способность к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей. 

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной 
деятельности. 
 
 
Понимание значения и роли социальных ценностей 
(абсолютных субстанций) в жизни человека: жизнь, 
здоровье и семья. 
 

Понимает и выполняет основные социально- ролевые 
правила поведения  как обучающегося в классе, в школе. 

Преобладает  интерес к познанию в процессе учебной 
деятельности. 
Наличие выраженного интереса к отдельным учебным 
предметам. 

Знает имена  родственников и дни семейных праздников. 

Проявляет заботу о родителях, педагогах, одноклассниках. 

Соблюдает морально-этические нормы поведения в 
классе, дома, на улице и в других учреждениях. 

Умеет обратиться за помощью к взрослому человеку и  
изложить  основное содержание проблемы. 

Адекватно  использует  ритуалы  поведения и внешнего 
вида в различных социальных ситуациях (одежда, обувь и 
т.д.) 

3. Овладение социально- Сформированность  навыков   ежедневного ухода Владеет навыками личной гигиены. 
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бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

за собой, за своими вещами, за своим учебным 
местом. 

Владеет необходимыми навыками организации своего 
личного учебного пространства,  места и аккуратности  его 
содержания.  

4.  Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
нормами социального 
взаимодействия.  
 

Формирование стабильной динамики 
коммуникативных средств общения (вербальных и 
невербальных) 

Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета 
и правила культуры  общения. 

Умеет  отвечать на поставленные вопросы, задавать 
вопросы с целью получения информации 

Активно использует  в самостоятельной речи  основных  
средств общения (вербальные, жестовые, мимические, 
интонационные). 

Общается  посредством электронных средств 
коммуникации (мобильный телефон, планшет, компьютер 
и т.д.) 

5. Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

Формирование навыков бесконфликтного 
поведения 

Стремиться  сотрудничать со взрослыми в разных 
социальных ситуациях. 

Участвует  в коллективной, групповой, партнёрской работе  
сверстников. 

 Учитывает другое мнение (решение) в совместной работе 

6. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей. 

Понимание значения и роли социальных ценностей 
(абсолютных субстанций) в жизни человека: жизнь, 
здоровье и семья. 

Знает  имена  родственников и даты  семейных праздников 

Проявляет  заботу о родителях, педагогах, 
одноклассниках. 

Уважительно – бережно относится  к результатам своего и 
чужого труда. 

Инициативен  при оказании помощи другим : родным, 
одноклассникам , педагогам. 

Проявляет  доброжелательность и эмоциональную 
отзывчивости, умение сострадать, сочувствовать, 
сопереживать и соболезновать окружающим людям. 

7. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 

Проявление интереса, выраженности разнообразия 
чувств  к  окружающему миру, наличие  ценностей 
в соответствии с возрастными и индивидуальными 
потребностями. 

Стремится  к  эстетическому содержанию своего внешнего 
вида, рабочего места. 

Уважительно относится  к результатам творчества своих 
сверстников и взрослых. 

Активно и разнообразно проявляет свои  чувства,  в 
процессе  рассматривания совместно с взрослым 
предметов, результатов художественно-изобразительной 
деятельности, наблюдений за миром природы, 
прослушивания музыкальных композиций, театральных 
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постановок, фильмов. 
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Таблица №2. 

5-9 классов. 

№ 
п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как гражданина 
России; формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России. 

 Сформированность понятийного аппарата, 

характеризующего гражданскую 

направленность. 

 

 

Имеет запас  сведений о себе  как о  гражданине  России. 
Понимание  основного  смысла  словосочетаний  «паспортные 
данные», «паспорт гражданина России». 

Сформированы представления о своих личностных качествах, 
чувствах, характеризующих гражданскую направленность: 
патриотизм, трудолюбие, верность, справедливость, честь, 
смелость и др.) 

Сформированность сферы представлений о 

политическом устройстве Российского 

государства. 

Узнает основные  государственные символы  России (флаг, 
герб, гимн), символику города, региона. 

 Владеет элементарными  представлениями  о  структуре 
политического устройства государства  и  её  региональной  
организации  в Калининградской области. 

Сформированность  гражданских чувств. Проявляет  гражданские чувства (гордости, толерантности, 
уважения, ответственности, долга, милосердия)  в процессе  
участия в учебно-воспитательных и внеклассных  
мероприятиях, в  семейных мероприятиях. 

Развитие  активности  гражданской позиции Выражено  стремление  активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, города, посвященных 
праздничным государственным датам и важным социально-
культурным мероприятиям  России  и  Калининградского 
региона. 

Наличие стремления к ответственности  за свои действия, 
слова и поступки. 

2. Формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной 
частей; 

Развитие потребности  к познанию 
социального мира. 

Выражен  интерес к познанию  межличностных от отношений в 
группе сверстников,  в школьном коллективе, в семье. 

Развитие эмоционально – ценностного 
отношения к окружающей среде, осознание  
необходимости её охраны в условиях 
современной действительности. 

Наличие навыков  бережного отношения к природе, участие в 
экологических мероприятиях. 

Наличие полезных привычек  и навыков при взаимодействии с 
миром природы. 

3. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

Становление  осознанного толерантного 

отношения  к истории и культуре  народов 

России, этнических групп, проживающих на 

Признает возможность существования различных точек 
зрения и право каждого гражданина иметь свою. 



198 
 

территории региона.  Проявляет  внимание, интерес и уважение  к  различным 
национальным традициям, к вероисповеданию, к  языку, 
одежде и внешнему виду, к праздничным ритуалам  других 
народов 

Формирование различных  видов 

толерантности: этнической, 

конфессиональной, возрастной, гендерной. 
Ведет диалог, общается  с другими людьми (другого пола, 
возраста, национальной и этнической принадлежности,  языка, 
вероисповедания) и достигает с ними взаимопонимания. 

Участвует  (пассивно, активно) в праздничных  культурно-
исторических мероприятиях (в школе, в классе, в домашних 
условиях, в городе, в селе) своего и   других народов России, 
народов других стран. 

. Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

Формирование  оптимально адекватной 
самооценки (общей и частной) конкретных 
действий, операций  и возможностях в 
учебной  и трудовой деятельности, 
собственного здоровья, личностных качеств 
и материального обеспечения. 

Наличие элементов  дифференцированной самооценки: 
определяет адекватно свои возможности обучения и выбор  
дальнейшей профессии, исходя из результатов своих 
достижений в учебе, сферы интересов, способностях, 
состояния здоровья, уровня сформированных  социально-
бытовых и трудовых навыков. 

Сформированность сферы представлений о 

своих потребностях. 

Умеет сформулировать просьбу, обращение о своих нуждах и 
потребностях. Имеет достаточный запас слов, фраз. 

5. Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире. 

Развитие конструктивных умений общения в 
различных социальных группах и в 
различных условиях. 

 

 

Владеет навыками конструктивного общения с близкими и 
родными, с педагогами, взрослыми, и сверстниками, 
студентами, соседями и т.д. в условиях дома, школы, города, в 
других социально-культурных учреждениях. 

Проявляет  активность в общении с людьми разных 
профессий: медицинским персоналом,  продавцами, 
водителями и т.д. 

Развитие адаптивных  механизмов и 
способов  для  успешной  социализации, 
элементарных  умений действовать 
самостоятельно. 

 

Умеет  воспринимать ситуации затруднения как сигнал для 
активного поиска способов и средств их преодоления, а не как 
повод для тревоги и огорчения, владеет  алгоритмами 
эффективного разрешения проблем. Демонстрирует  
адекватные формы  поведения в различных социальных 
ситуациях,  не создает конфликта, не тревожится. 

Понимает социальную ситуацию и  умеет находить  
компромиссные выходы  в споре.  
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6. Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

Сформированность умений 
самообслуживания , самостоятельности, 
выполнения доступных обязанностей в 
повседневной жизни в условиях дома, 
класса, школы. 

Проявляет самостоятельность и активное участие, регулярно 
выполняет обязанности  в повседневных делах школы, класса, 
дома, берет на себя ответственность в быту. 

Участвует в подготовке и проведении  семейных мероприятий. 

Владеет навыками самообслуживания  дома, в школе. 

Развитие представлений и знаний о 

правилах коммуникации и умений их 

использования в житейских ситуациях. 

Умеет начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, пожелания, опасения, завершить разговор.  
Умеет корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность и сочувствие. 

7. Владение навыками коммуникации 
и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 

Сформированность умений коммуникации с 
взрослыми и сверстниками.  

Владеет  навыками устной разговорной речи в различных 
ситуациях, применяет адекватные способы и нормы 
поведения в процессе социального взаимодействия. 

 Отвечает на поставленные вопросы, задает вопросы с целью 
получения информации. 

8. Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее 
временно пространственной 
организации. 

Сформированность опыта реального 
взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром  природных явлений и 
вещей, адекватного представления об 
опасности и безопасности, организации 
времени и пространства. 

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 
опасности / безопасности для себя,  
с точки зрения сохранности окружающей предметной и 
природной среды. 

Использует  вещи  в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером ситуации. 

 Накапливает  личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и 
пространстве. 

Устанавливает  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 т.д.). 

9. Способность к осмыслению 
социального окружения, своего 
места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 

Развитие представлений и накопление 
объема  знаний   о правилах поведения в 
разных социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со взрослыми 

Знает  правила поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного возраста и статуса: младшими и старшими, 
пожилыми, родными и близкими, администрацией, педагогами, 
обслуживающим персоналом школы, гостями  и др. 
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ценностей и социальных ролей. разного возраста и детьми.  
Сформированность необходимых 
социальных ритуалов. 

Умеет адекватно использовать принятые социальные 
ритуалы: вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом близостью и социальным статусом собеседника, 
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта. 

10. Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, формирование 
и развитие социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

Сформированность мотивации учебной 
деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы. 
 

Воспринимает   и понимает  важность учебной деятельности ,  
проявляет  любознательность и интерес   к новому . 

Ориентируется на образец поведения «хорошего ученика»  как 
пример для подражания.  

Проявляет  активность    участия в процессе обучения.  

11. Развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях. 

Сформированность навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками. 

Сотрудничает со взрослыми в разных социальных ситуация, 
соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). 

Участвует  в коллективной и групповой работе сверстников, с 
соблюдением в повседневной жизни норм коммуникации. 

Умеет  в ситуации конфликта найти путь ненасильственного 
преодоления. 

Учитывает другое мнение в совместной работе 

12. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие   сферы эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

 Различает «красивое» и «некрасивое» и проявлять 
адекватные чувства. 

Стремится  в «прекрасному», которое выражается в 
удержании критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 
людям, к результатам  своего труда и труда других. 

13. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей; 

Сформированность этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных норм, умение соотносить 
эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 
людей. 

Проявляет  доброжелательность в отношении к другим людям, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 
родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 
стране. 

14. Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 

Сформированность установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

Ориентируется на здоровый и безопасный образ жизни, 
соблюдение режима дня. 

Участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 



201 
 

бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям. 

Занимается творческим трудом или спортом, посещает 
творческие мероприятия (выставки, музеи, вернисажи, мастер-
классы, фестивали, олимпиады) в школе, в городе, в области, 
в России. 

Сформированность бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям 

Проявляет бережное отношение к  окружающим предметам, 
вещам, мебели, оборудованию , природе, результатам своего 
и чужого труда, книгам, картинам, фотографиям и т.д. 

 

 

Таблица №3. 

10-12 классов. 

№ 
п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как гражданина 
России; формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России. 

 Сформированность понятийного 

аппарата, характеризующего гражданскую 

направленность. 

 

 

Имеет запас  сведений о себе  как о  гражданине  России. 
Понимание  основного  смысла  словосочетаний  «паспортные 
данные», «паспорт гражданина России». 

Сформированы представления о своих личностных качествах, 
чувствах, характеризующих гражданскую направленность: 
патриотизм, трудолюбие, верность, справедливость, честь, 
смелость и др.) 

Сформированность сферы представлений 

о политическом устройстве Российского 

государства. 

Узнает основные  государственные символы  России (флаг, 
герб, гимн), символику города, региона. 

Владеет элементарными  представлениями  о  структуре 
политического устройства государства  и  её  региональной  
организации  в Калининградской области. 

Сформированность  гражданских чувств. Проявляет  гражданские чувства (гордости, толерантности, 
уважения, ответственности, долга, милосердия)  в процессе  
участия в учебно-воспитательных и внеклассных  
мероприятиях, в  семейных мероприятиях. 

Развитие  активности  гражданской 

позиции 

Выражено  стремление  активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, города, посвященных праздничным 
государственным датам и важным социально-культурным 
мероприятиям  России  и  Калининградского региона. 
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Понимание  выполнения трудовых обязанностей как 

гражданина своей страны. 

2. Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве 
природной и социальной частей; 

Развитие потребности  к познанию 
социального мира. 

Выражен  интерес к познанию  межличностных от отношений в 
группе сверстников,  в школьном коллективе, в семье. 

Развитие эмоционально – ценностного 
отношения к окружающей среде, 
осознание  необходимости её охраны в 
условиях современной действительности. 

Наличие навыков  бережного отношения к природе, участие в 
экологических мероприятиях. 

Наличие полезных привычек  и навыков при взаимодействии с 
миром природы. 

3. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов. 

Становление  осознанного толерантного 

отношения  к истории и культуре  народов 

России, этнических групп, проживающих 

на территории региона.  

Признает возможность существования различных точек зрения 
и право каждого гражданина иметь свою. 

Проявляет  внимание, интерес и уважение  к  различным 
национальным традициям, к вероисповеданию, к  языку, 
одежде и внешнему виду, к праздничным ритуалам  других 
народов 

Формирование различных  видов 

толерантности: этнической, 

конфессиональной, возрастной, 

гендерной. 
  Ведет диалог, общается  с другими людьми (другого пола, 
возраста, национальной и этнической принадлежности,  языка, 
вероисповедания) и достигает с ними взаимопонимания. 

Участвует  (пассивно, активно) в праздничных  культурно-
исторических мероприятиях (в школе, в классе, в домашних 
условиях, в городе, в селе) своего и   других народов России, 
народов других стран. 

4. Развитие адекватных представлений 
о собственных возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

Формирование  оптимально адекватной 
самооценки (общей и частной) конкретных 
действий, операций  и возможностях в 
учебной  и трудовой деятельности, 
собственного здоровья, личностных 
качеств и материального обеспечения. 

Наличие элементов  дифференцированной самооценки: 
определяет адекватно свои возможности обучения и выбор  
дальнейшей профессии, исходя из результатов своих 
достижений в учебе, сферы интересов, способностях, 
состояния здоровья, уровня сформированных  социально-
бытовых и трудовых навыков. 

Сформированность сферы представлений 

о своих потребностях. 

Умеет сформулировать просьбу, обращение о своих нуждах и 
потребностях. Имеет достаточный запас слов, фраз. 

Проявляет  активность в общении с людьми разных профессий: 
медицинским персоналом,  продавцами, водителями и т.д. 
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Развитие адаптивных  механизмов и 
способов  для  успешной  социализации, 
элементарных  умений действовать 
самостоятельно. 

Умеет  воспринимать ситуации затруднения как сигнал для 
активного поиска способов и средств их преодоления, а не как 
повод для тревоги и огорчения, владеет  алгоритмами 
эффективного разрешения проблем. Демонстрирует  
адекватные формы  поведения в различных социальных 
ситуациях,  не создает конфликта, не тревожится. 

Понимает социальную ситуацию и  умеет находить  
компромиссные выходы  в споре.  

6. Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

Сформированность умений 
самообслуживания , самостоятельности, 
выполнения доступных обязанностей в 
повседневной жизни в условиях дома, 
класса, школы. 

 

Проявляет самостоятельность и активное участие, регулярно 
выполняет обязанности  в повседневных делах школы, класса, 
дома, берет на себя ответственность в быту. 

Участвует в подготовке и проведении  семейных мероприятий. 

Владеет навыками самообслуживания  дома, в школе. 

Развитие представлений и знаний о 

правилах коммуникации и умений их 

использования в житейских ситуациях. 

Умеет начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, пожелания, опасения, завершить разговор.  

Умеет корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность и сочувствие. 

7. Владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия. 

Сформированность умений коммуникации 
с взрослыми и сверстниками.  

Владеет  навыками устной разговорной речи в различных 
ситуациях, применяет адекватные способы и нормы поведения 
в процессе социального взаимодействия. 

Отвечает на поставленные вопросы, задает вопросы с целью 
получения информации. 

8. Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее 
временно пространственной 
организации; 

Сформированность опыта реального 
взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром  природных явлений и 
вещей, адекватного представления об 
опасности и безопасности, организации 
времени и пространства. 

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 
опасности / безопасности для себя,  
с точки зрения сохранности окружающей предметной и 
природной среды. 

Использует  вещи  в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером ситуации. 

Накапливает  личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и 
пространстве. 
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Устанавливает  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 т.д.). 

9. Способность к осмыслению 
социального окружения, своего места 
в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных 
ролей. 

Развитие представлений и накопление 
объема  знаний   о правилах поведения в 
разных социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со 
взрослыми разного возраста и детьми. 
Сформированность необходимых 
социальных ритуалов. 

Знает  правила поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного возраста и статуса: младшими и старшими, 
пожилыми, родными и близкими, администрацией, педагогами, 
обслуживающим персоналом школы, гостями  и др. 

Умеет адекватно использовать принятые реальные ритуалы: 
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом 
близостью и социальным статусом собеседника, корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта. 

10. Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

Сформированность мотивации учебной 
деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние 
мотивы. 
 

Воспринимает   и понимает  важность учебной деятельности ,  
проявляет  любознательность и интерес   к новому . 

Ориентируется на образец поведения «хорошего ученика»  как 
пример для подражания.  

Проявляет  активность    участия в процессе обучения.  

11. Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

Сформированность навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками. 

Сотрудничает со взрослыми в разных социальных ситуация, 
соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). 

Участвует  в коллективной и групповой работе сверстников, с 
соблюдением в повседневной жизни норм коммуникации. 

Умеет  в ситуации конфликта найти путь ненасильственного 
преодоления. 

Учитывает другое мнение в совместной работе 

12. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие   сферы эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

 Различает «красивое» и «некрасивое» и проявлять 
адекватные чувства. 

Стремится  в «прекрасному», которое выражается в удержании 
критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 
результатам  своего труда и труда других. 

13. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 

Сформированность этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных норм, умение соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. 
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сопереживания чувствам других 
людей; 

Проявляет  доброжелательность в отношении к другим людям, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 
родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 
стране. 

14. Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям. 

Сформированность установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

 

 

 

 

Ориентируется на здоровый и безопасный образ жизни, 
соблюдение режима дня. 

Участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Занимается творческим трудом или спортом, посещает 
творческие мероприятия (выставки, музеи, вернисажи, мастер-
классы, фестивали, олимпиады) в школе, в городе, в области, в 
России. 

Осознанно ориентирован на профессиональный выбор и знает 
способы получения необходимой профессии и  трудовых 
навыков. 

Сформированность бережного отношения 

к материальным и духовным ценностям 

Проявляет бережное отношение к  окружающим предметам, 
вещам, мебели, оборудованию , природе, результатам своего и 
чужого труда, книгам, картинам, фотографиям и т.д. 

 

 

4.2.Критерии, параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстаостью (интеллектуальными нарушениями) в структуре планируемых 

результатов освоения АООП образования обучающихся с умеренной, глубокой и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР ведущее место принадлежит исключительно личностным результатам, так как именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования, введению обучающихся в  культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы обучающимся с умеренной, глубокой и тяжёлой степенью умственной отсталости  

отражают: 
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1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной 

частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общепринятых 

правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 На основании сформулированных в ФГОС требований к личностным результатам освоения АООП, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной)  компетенции умственно отсталых обучающихся,  программа предусматривает  перечень параметров и индикаторов 
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оценки каждого результата. Они дифференцируются по возрастным периодам, соответствующим специфике индивидуально – возрастных 

особенностей развития школьника с глубокой степенью нарушения интеллекта, а именно: 1-4 классы, 5-12 классы.  

  

Ожидаемые личностные результаты (критерии, параметры и индикаторы) освоения  АООП обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

Таблица №1. 

1-4 классов. 

№ 
п/п 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1. Основы персональной идентичности, 
осознание принадлежности к 
определенному полу, осознания себя 
как «Я» 

Персональная идентичность 
(соотнесение себя со своим именем, своим 
изображением на фотографии, отражением в 
зеркале) 

Узнает  свое имя, свою фамилию. 

Отвечает  правильно на вопрос «Как тебя зовут?» 

Идентифицирует по внешним признакам пол 

человека на  картинке, на фотографии. Определяет 

свою половую принадлежность. 

Соотносит понятия «моё»/ «чужое» (предметы, 

учебные вещи, учебное место). 

2. Основы социально-эмоционального 
участия в процессе общения и 
совместной  деятельности. 
 

Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия 

Умеет обратиться к взрослому с целью реализации 
собственных потребностей. 

Проявляет  доверие к близким взрослым и педагогу. 

Стремится (проявляет активность, радость) к 
общению и совместной деятельности с взрослыми и 
сверстниками. 

3. Формирование уважительного 
отношения к окружающим.  
 

Сформированность коммуникативных навыков. 
 

Обращается уважительно к взрослым (интонация, 
называет по имени и отчеству) и к сверстникам  в 
школе. 

Выражает поведением, мимикой, жестами, речью 
уважительное отношение  к взрослым и сверстникам  
в условиях дома, в других социально-культурных 
учреждениях. 
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4. Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично – 
изменяющемся и развивающемся 
мире. 

Сформированность навыков адаптации. Наличие признаков  преодоления стереотипов  в 
поведении  и появления новых образцов учебного 
поведения. 

Закрепляет навыки сдерживания импульсивного 
поведения и  аффективных реакций.  Проявляет  
терпение. 

Сохраняет  устойчивость поведения и адекватную 
реакцию в случаях изменении режима дня в 
домашних условиях и в школе. 

5. 
 

Освоение доступных социальных 
ролей (обучающегося, сына (дочери), 
пассажира, покупателя), развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирования личностного смысла 
учения. 

Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия, расширение 
сферы мотивов учебной деятельности и 
проявление устойчивого интереса, потребности 
к  отдельным познавательным  заданиям. 

Владеет  навыком  пребывания в социальной 
ситуации общественного транспорта, магазина, кафе 
и т.д. 
 

Наличие представлений о домашних обязанностях.  

Наличие представлений о школьных обязанностях. 

Выражен мотив и активность стремления к 
успешному выполнению отдельных операций или 
действий. 

Проявляет стойкий интерес к выполнению 

отдельных познавательных заданий. 

6. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям.  

 

Соблюдение норм здорового образа жизни, 
знание и соблюдение правил личной гигиены, 
обихода;  проявления интереса и активности к 
занятиям  физической культуры, к прогулкам и 
играм на свежем воздухе.  

Наличие санитарно – гигиенических навыков (мыть 
руки, чистить зубы, умываться, причесываться и т.д.) 

Владеет использованием моющих средств. 

Умеет обслуживать себя (принимать пищу, 
пользоваться ложкой, кружкой, салфеткой, 
туалетной бумагой). 

Активен на занятиях  адаптивной физкультуры, с 
удовольствием выходит на прогулки и любит играть 
в подвижные игры на воздухе. 
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Таблица №2. 

5-12 классов. 

№ 
п/п 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1. Основы персональной идентичности, 
осознание принадлежности к 
определенному полу, осознания себя 
как «Я» 

Персональная идентичность 
 

Знает своё имя 

Знает свою фамилию 

Идентифицирует по внешним признакам пол 
человека. 

2. Социально-эмоциональное участия в 
процессе общения и совместной  
деятельности. 
 

Владение средствами коммуникации Умение работать в коллективе, группе. 

Принятие правил поведения в классе (группе). 

Принятие правил поведения в школьных 
помещениях (столовая, гардероб, спальня) 

Принятие правил поведения на школьных 
мероприятиях. 

3. Формирование социально-
ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном 
единстве и разнообразии природной и 
социальной частей 

Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия 

Умение обратиться к взрослому за помощью и 
сформулировать просьбу 

Умение точно описать сложившуюся проблему в 
области жизнеобеспечения 

Способность определять допустимое и необходимое 
в еде, физической нагрузке, в приёме медицинских 
препаратов 

Наличие навыков самообслуживания. 

4. Формирование уважительного 
отношения к окружающим.  
 

Сформированность уважительного отношения к 
взрослому, сверстнику. 
 

Умение выслушать иное мнение 

Использование в речи слов этикета 

Проявление заботы к родителям, одноклассникам, 
педагогам 

5. Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично – 
изменяющемся и развивающемся 
мире. 

Сформированность навыков адаптации. Умение выстраивать добропорядочные отношения в 
классе (группе) 

Умение контролировать своё поведение в любых 
проблемных ситуациях 

6. 
 

Освоение доступных социальных 
ролей (обучающегося, сына (дочери), 
пассажира, покупателя), развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирования личностного смысла 
учения. 

Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия.  

Владение  навыком  приветствия, прощания. 

Владение навыком культуры обращения 

Сформированность мотивации учебной 
деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы. 

Узнавание одноклассников 

Знание школьных кабинетов 

Ежедневное использование и аккуратное отношение 
к школьной форме. 
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Правильное использование и аккуратное отношение 
к школьной атрибутике (дневник, учебник, тетрадь) 

7. Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о 
нравственных нормах и 
общепринятых правилах 

Сформированность представлений о 
нравственных нормах, общепринятых правилах 

Знание правил поведения в разных социальных 
ситуциях слюдьми разного возраста и статуса 

Умение адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы 

Умение вступать в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью, социальным 
статусом собеседника. 

Умение корректно привлечь к себе внимание 

Умение отказаться от нежелательного контакта 

Умение выразить свои чувства (благодарность, 
сочувствие, намерение, посьбу и т.д.) 

8. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств 

Сформированность представлений о наличии 
нравственных субстанций. 

Дисциплина 

Отзывчивость 

Трудолюбие 

Выполнение правил школы-интерната 

9. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей 

Сформированность духовно-нравственных 
качеств 

Выполнение обещаний 

Активное участие в общешкольных мероприятиях 

Инициативноть при оказании помощи 

10. Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

Сформированность навыков сотрудничества со 
взрослыми 

Умение сотрудничать со взрослыми в разных 
социальных ситуациях 

Соблюдение в повседневной жизни норм речевого 
этикета и правил устного общения (обращение, 
приветствие) 

Участие в коллективной групповой работе 
сверстников, соблюдение в повседневной жизни 
норм коммуникации 

Сформированность навыков коммуникации со 

сверстниками 

Умение в ситуации конфликта найти путь его 
ненасильственного преодоления 

Умение учитывать иное мнение в совместной работе 

11. Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к труду, работе на 

Сформированность установки на безопасный, 
здоровый образ жизни 

Отказ от вредных привычек 

Активное участие в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях школы-интерната 
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результат, бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям.  

 

Активное занятие творческим трудом или спортом 

Проявление бережного отношения к результатам 
своего или чужого труда 

5. Индивидуальная карта личностного роста обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Результаты оценки личностных достижений обучающихся, представленные в п.4.1. и 4.2., фикируются в индивидуальной карте развития 

обучающегося (индивидуальной карте личностного роста обучающегося). Это позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

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

 Информация для оценки результативности (заполнения карты) собирается из черырёх основных источников: 

1. По многим параметрам карта заполняется со слов родителей. Педагогов, одноклассников и других лиц, которые постоянно контактируют с 

ребёнком. 

2. Второй источник для заполнения карты личностного роста – это непосредственное наюлюдение за поведением ребёнка в различных 

ситуациях. При этом важно не просто определить наличие у него тех или иных умений и навыков, но и понять, как именно ребёнок использует 

их в различных ситуациях. 

3. Третий источник для информации – предъявление специалистом заданий ребёнку для определения уровня развития тех или иных навыков. 

При сборе информации в отношении навыков ребёнка очень важно наблюдать за ним в различных обстоятельствах и за различными 

занятиями, в том числе, пори взаимодействии со сверстниками или взрослыми. 

4. В ходе оценивания уровня сформированности личностных результатов учащихся используется самооценка. Учащиеся два раза в год сами 

заполняют индивидуальную карту личностного роста. Результаты самооценки анализируются классным руководителем, учителями, 

воспитателями и специалистами. 

Настоящее Положение является локальным нормативным  актом  Организации. 

Принято на педагогическом совете 29 декабря  2017 года  (протокол от 29 декабря 2017 года № 4).  

Настоящее Положение вступает в силу с момента  утверждения руководителем Организации.  

 

Приложение 1 

Форма заполнения  педагогами, учителями-дефектологами, специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом)  

полученных результатов, при проведении мониторинга оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 1-4 классов:  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИ обучающегося   _________________________________________________________________________________ 

класс _________год обучения_________________________________________________________________________ 
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Проведено  классным руководителем __________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии Период 
оценивания 

сентябрь 

Результат Период  
оценивания 

май 

Результат 

1 Осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину. 
    

2 Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.  

    

3 Формирование уважительного отношения к окружающим.      
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4 Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

    

5 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

    

6 Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

    

7 Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

    

   

Общий вывод о динамике развития за учебный год:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Дата_____________________________________Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Форма заполнения  педагогами, учителями-дефектологами, специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 
педагогом)  полученных результатов, при проведении мониторинга оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 5-9, 10, 10- 12 классов:  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИ обучающегося   ________________________________________________________________________________ 

класс _________год обучения________________________________________________________________________ 
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Проведено  классным руководителем _________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии Период 
оценивания 

сентябрь 

Результат Период 
оценивания 

 май 

Результат 

1 Осознание себя как гражданина России; 
формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 

    

2 Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной 
частей. 

    

3 Формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов. 
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4 Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении. 

    

5 Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

    

6 Овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни. 

    

7 Владение навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия. 

    

8 Способность к осмыслению и дифференциации 
картины мира, ее временно пространственной 
организации. 

    

9 Способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей. 

    

10 Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной 
деятельности. 

    

11 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. 

    

12 Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

    

13 Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других 
людей 

    

 14. Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

    

Общий вывод о динамике развития за учебный год:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Дата_____________________________________Подпись_________________________ 
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Приложение 3 

Форма заполнения  педагогами, учителями-дефектологами, специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом)  полученных результатов, при проведении мониторинга 

оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 2) 1-4 классов:  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИ обучающегося   

_________________________________________________________________________________ 

класс _________год 

обучения_________________________________________________________________________ 

Проведено  классным руководителем 

__________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии Период  
оценивания 

сентябрь 

Результат Период  
оценивания 

май 

Результат 

1 Основы персональной идентичности, осознание принадлежности к 

определенному полу, осознания себя как «Я» 
    

2 Основы социально-эмоционального участия в процессе общения и 

совместной  деятельности. 

    

3 Формирование уважительного отношения к окружающим.  
 

    

4 Овладение начальными навыками адаптации в динамично – 

изменяющемся и развивающемся мире. 

    

5 Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына 

(дочери), пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения. 

    

6 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

    

   

Общий вывод о динамике развития за учебный 

год:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Дата_____________________________________Подпись_________________________ 

 

 



218 
 

Приложение 4 

Форма заполнения  педагогами, учителями-дефектологами, специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом)  полученных результатов, при проведении мониторинга 

оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 2) 5-12 классов:  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИ обучающегося   

_________________________________________________________________________________ 

класс _________год 

обучения_________________________________________________________________________ 

Проведено  классным руководителем 

___________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии Период  
оценивания 

сентябрь 

Результат Период  
оценивания май 

Результат 

1 Основы персональной идентичности, 
осознание принадлежности к определенному 
полу, осознания себя как «Я» 

    

2 Социально-эмоциональное участия в 
процессе общения и совместной  
деятельности. 

    

3 Формирование социально-ориентированного 
взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей 

    

4 Формирование уважительного отношения к 
окружающим.  

    

5 Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично – изменяющемся и 
развивающемся мире. 

    

6 Освоение доступных социальных ролей 
(обучающегося, сына (дочери), пассажира, 
покупателя), развитие мотивов учебной 
деятельности и формирования личностного 
смысла учения. 

    

7 Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах и 
общепринятых правилах 

    

8 Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

    

9 Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей 

    

10 Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций 

    

11 Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным 
ценностям.  
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Общий вывод о динамике развития за учебный 

год:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Дата_____________________________________Подпись_________________________ 

 

 

 .  

 

 


